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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего
общего образования

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Общие положения

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 64 городского округа г. Уфа (далее
МБОУ «Гимназия № 64») разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (с учетом изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами
Министерства образования

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, №
613 от 29 июля 2017 г.) к структуре ООП СОО, с Уставом МБОУ «Гимназия № 64», определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
при получении среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

ООП СОО МБОУ «Гимназия № 64» создана для реализации образовательного заказа государства,
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих
учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и региона, материальных и кадровых
возможностей гимназии. Программа направлена на воспитание и социализацию обучающихся, их
самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и
гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в
ООП СОО Гимназии.

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;
– достижение выпускниками планируемых результатов:компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Для достижения поставленных целей Гимназия предусматривает решение следующих основных
задач:
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в
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объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а
также внеурочную деятельность;

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности
для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в
основную образовательную программу;
– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

В МБОУ «Гимназия № 64» (далее Гимназия) реализуются образовательные программы
начального, основного и среднего общего образования с дополнительной подготовкой в ходе
внеурочной деятельности и программы дополнительного образования.

Одним из приоритетных направлений развития Гимназии является создание необходимых и
достаточных условий технологизации образовательного процесса, обеспечивающих освоение
учащимися базовых компетенций современного человека: ценностно-смысловых, общекультурных,
коммуникативных, учебно-познавательных, информационных, личностного
самосовершенствования, способствующих формированию успешной и конкурентоспособной
личности выпускника Гимназии.
Миссия Гимназии состоит в предоставлении максимально широкого поля возможностей
наибольшему числу обучающихся, ориентированных на высокий уровень образования и
воспитания.
Главным условием успешности развития Гимназии является сочетание высокого педагогического
профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации обучающихся. Первое
обеспечивается за счет построения гуманистической, технологичной, научной системы развития
педагогического коллектива. Второе - за счет ориентации на развитие познавательного интереса,
общеучебных и предметных умений учащихся, эмоциональной привлекательности процесса
обучения.
Основные педагогические идеи, реализуемые в Гимназии:

Эффективность и результативность образовательного процесса определяется
степенью заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей) в

положительных, личностно значимых результатах, глубоком качественном разностороннем
образовании.
Достижение высоких образовательных результатов каждым учеником возможно в том случае, если
решена задача оптимального сочетания:
• основного и дополнительного образования;
• разнообразных форм урочной и внеурочной деятельности учащихся;
• требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся;
• эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности
обучающихся.
Построение эмоционально-привлекательной образовательной среды представляет собой процесс
непрерывного создания, сохранения и развития гимназических традиций в условиях
преемственности и согласованности всех реализуемых в Гимназии программ.
Обеспечение сопровождения учебного содержания урока и занятий во внеурочной деятельности
медиа дидактическими средствами обучения, способствующими развитию информационной
компетентности всех участников образовательного процесса.
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Образовательная программа ориентирована на обеспечение требований ФГОС среднего общего
образования, отражает приоритетные цели развития Гимназии, предусмотренные Программой
развития гимназии и особенности организации образовательного процесса.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы среднего общего образования
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
• взаимосвязь целей, содержания образования, форм, методов и средств обучения; субъектов
системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей);
материальной базы как средства системы образования с учетом принципа преемственности
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
• ориентир на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на
создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности;
• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Системно-деятельностный подход используется, чтобы помочь учащимся достичь максимального
уровня в личностном, социальном и познавательном развитии.
Индивидуально - дифференцированный подход выражен в предоставлении права выбора
соответствующего профиля обучения и предметов на базовом или углубленном уровне, которые
обеспечат интересы учащихся. Данный подход позволяет создать оптимальные условия для
реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.
Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной образовательной
практике следующих организационно-педагогических принципов:
• принцип роста самостоятельности образовательной деятельности учащихся и их ответственности
за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной к завершающей ступени
обучения;
• принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета их способностей,
интересов и склонностей;
• принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного маршрута при
переходе с одной ступени обучения на следующую;
• принцип комплексного сопровождения ученика и педагога;
• принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации каждого школьника
как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, досуговой деятельности;
• принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении развивающей,
досуговой деятельности учеников и педагогов;
• принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении образовательного
маршрута;
• принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и педагогу;
• принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе;
• принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке;
принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся на любом из этапов
учебной деятельности.
Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, существования и развития
комплекса позволит максимально эффективно воплотить в реальное образовательное пространство
идею непрерывного развития образовательной мотивации учащихся, реализовать на практике
сочетание: «успешный ученик - успешный учитель - успешная школа».
Образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей
развития детей 15-18 лет, связанных:

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о
мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности
руководствоваться ими в деятельности;
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с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных
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; реализмом в формировании целей и стремлении к тем или
иным ролям.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым
периодом зрелости, который отличается предварительным самоопределением, построением
жизненных планов на будущее, формированием 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.
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 высших и средних
профессиональных учебных учреждениях, профессиональной деятельности и успешной
социализации.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ООП:
личностным, включающим 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;

метапредметным, включающим 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;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
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нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

1.2.1 Планируемые личностные результаты ООП СОО
Стандарт ориентирован 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.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
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;
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;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
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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;

принятие и реализация 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;

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.

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;
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принятие 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;

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
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.
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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, 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
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:

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
жизни Гимназии, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,

информационной безопасности.

I.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО
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 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;

умение использовать средства информационных и коммуникационных 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.

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами универсальных
учебных действий (УУД).
1.Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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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
Гимназии, 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 конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.

I.2.3 Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной
программы

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом и
углубленном уровнях. Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на базовом
уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной
подготовки. Предметные результаты освоения ООП для учебных предметов на углубленном уровне
ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем
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это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов
действий, присущих данному учебному предмету. Предметные результаты освоения основной
образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.

1.2.3.1 Русский язык (базовый уровень)

8.5. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по русскому языку:

8.5.1. 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»1, Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023
№ 52-ФЗ2 , Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»20).

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.

8.5.2. Язык и речь. 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.
8.5.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Выполнять фонетический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 23, ст. 2199; 2021, № 18, ст. 3061.
19 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»

от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации URL:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
20 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 24,

ст. 4200.
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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.
8.5.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
Выполнять лексический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства лексики.
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.
8.5.5. 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.
8.5.6. 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.
8.5.7. 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.
8.5.8. 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 и
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прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (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 других; 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.
8.5.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
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.

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

8.6.1. 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 других.

8.6.2. 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.
8.6.3. 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.
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Использовать справочники по пунктуации.
8.6.4. 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.

1.2.3.2 Родной язык (русский)
Предметные результаты:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой

практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;

4) сформированность понятий и систематизация научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития.

В результате изучения учебного предмета «Русский родной 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;
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– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;

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

– 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 получит возможность научиться:
– 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;
– 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;
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– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).

1.2.3.3 Литература

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
предмета «Литература», являются:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам
других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
• 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;
• 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;
• 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);
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе
проявляются в:
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX
вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
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• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных
литературных произведений;

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
• 3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные монологические

высказывания разного типа; уметь вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы;
• 4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего

образования должны обеспечивать:

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;



24

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 литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»;

роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И.

Тютчева,

А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е.

Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского

«Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова;

рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы

И.А. Бунина

и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения

и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина,

О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием»

А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А.

Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или

«Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова;

стихотворения

А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»;

произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в

том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева,

А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера,

В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том

числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого,

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы,

Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов

по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других);

не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г.

Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя,

Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы

Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том

числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,
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Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова

и других);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и

контекст творчества писателя в процессе анализа 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 на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое

и национальное

в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел

и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность;

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 сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,

театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы

в его эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в

художественной литературе и умение применять их в речевой практике;
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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.

5.6. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу

10 класса должны обеспечивать:

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни,

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную

историческую эпоху (вторая половина XIX века);

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и

собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и

других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать,

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской

и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX

века);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь

литературных произведений второй половины XIX века

со временем написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним

в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии

на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной
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и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной

литературы;

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и

интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться

на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение 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 на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое

и национальное

в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел

и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность;

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм;

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); «вечные темы» и «вечные

образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный

перевод; литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись,

театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы

в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в

произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;

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;
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13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек

и электронных библиотечных систем.

5.7. Предметные результаты освоения программы по литературе к концу

11 класса должны обеспечивать:

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;
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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 другие);

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.

1.2.3.4 Иностранный язык (английский)
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Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной
компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения.

• умении рационально планировать свой учебный труд;
• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе

коммуникативной деятельности на иностранном языке.
В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Выпускник научится:
- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран;

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен).

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников,

обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера.

Говорение
Выпускник научится:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и

проблематики.
Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным

текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.
Аудирование
Выпускник научится:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных

стандартных ситуациях повседневного общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения.

Чтение
Выпускник научится:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
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Письменная речь
Выпускник получит возможность научиться:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,

принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Выпускник получит возможность научиться:
- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном

мире;
- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;
- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Говорение
Диалогическая речь
Выпускник научится:
- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах –

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.

- обращаться за разъяснениями;
- выражать свое отношение к высказыванию партнера;
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации;
- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Выпускник научится:
- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения /
поступки;
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.
Выпускник получит возможность научиться:
- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов
различных жанров и длительности звучания до 3 минут:
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- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной
рекламе;

- определять свое отношение к ним.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;
- отделять главную информацию от второстепенной; лять наиболее значимые факты;
- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Выпускник научится:
- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений,

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- извлекать необходимую/интересующую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- предвосхищать возможные события/факты;
- понимать аргументацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Выпускник научится:
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе

выписок из текста;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;
- описывать свои планы на будущее.
Выпускник получит возможность научиться:
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме,

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и

чувства.
Компенсаторная компетенция
Выпускник научится:
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски);

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
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- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, мимику, жесты.

Социокультурная компетенция:
Выпускник научится:
- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к
взглядам других;

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно
представить родную страну и культуру в англоязычной среде;

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в
англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях);

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального
характера;

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран;

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
В познавательной сфере
Выпускник научится:
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную

литературу, в том числе лингвострановедческую;
- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать

информацию, фиксировать содержание сообщений;
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском

языке:
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском

языке.

1.2.3.5 История (базовый уровень)

5. Планируемые результаты освоения программы по истории
на уровне среднего общего образования.

5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:
1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как
активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения
конституционного развития России, 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
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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 волонтерской деятельности;

2) в сфере 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;

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление
и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-
нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания,
этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать
осознанные решения, ориентируясь
на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание
значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим
родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе
принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;

4) в сфере 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 искусства, этнических культурных
традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

5) в сфере физического воспитания: 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;

6) в сфере 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;

7) в сфере 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;

8) в понимании 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
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деятельности
в сфере истории.

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: 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).

5.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:

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.
5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия

как часть познавательных универсальных учебных действий:
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.
5.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы 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);
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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

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.
5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
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.
5.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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.
5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных

универсальных учебных действий:
владение 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;

владение 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.

5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего
образования должны обеспечивать:

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических
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 всемирной истории ХХ—
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начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на
фактический материал, 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 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 ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма,
демократии, 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 давать отпор фальсификациям российской истории;

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ— начале
XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений
культуры, ценностных ориентиров.

5.4. 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. При этом необходимо учитывать, что достижение
предметных результатов предполагает
не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ— начала XXI в., но и к
важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны
с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания
духовных и материальных факторов поступательного развития российского общества в
предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — начала XXI в.,
осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков
истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений,
процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим
материалом урока.

5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»:
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1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,
экономика, культура. Предпосылки революции.

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые
преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции.
Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и
тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная
миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита
памяти о Великой Победе.

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя
политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской
Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное
пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и
Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире.

5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»:
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные

события, результаты. Власть и общество.
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США.
Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие.

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй.
Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция.
Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и
деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.

5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе.
5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических

процессах 1914—1945 гг., 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.

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано
с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России
1914—1945 гг., 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 1914—1945 гг., объяснять их особую
значимость для истории нашей страны;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных
событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг.,
их значение для истории России и человечества в целом;
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используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945 гг., выявлять попытки
фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1914—1945 гг.

5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,
исторических личностей, внесших значительный вклад
в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России
в 1914—1945 гг.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании
методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний
об исторической личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его
деятельности на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России
1914—1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали;

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории
России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности
для истории нашей станы и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических
личностей.

5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной
и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории
России и всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения
в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с
опорой на фактический материал,
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 всемирной истории 1914—1945 гг., 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 всемирной истории 1914—1945 гг. с
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной,
художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их
деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914—
1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—1945 гг., 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 всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение
к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России
и зарубежных стран 1914—1945 гг.;
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понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы
для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России
и всемирной истории 1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее
аргументированную позицию.

5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914—
1945 гг.; систематизировать историческую информацию
в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,
процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и
всеобщей истории 1914—1945 гг.;

различать в исторической информации из курсов истории России
и зарубежных стран 1914—1945 гг. 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 1914—1945 гг.;
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и
зарубежных стран в 1914—1945 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории
России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе
сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать
их итоги; соотносить события истории родного края и истории России
в 1914—1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и человечества
в целом в 1914—1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.
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
1914—1945 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических
событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и

человечества в целом 1914—1945 гг.
5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории
России и зарубежных стран
1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом;
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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 всемирной истории 1914—1945 гг.;

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных
стран 1914—1945 гг., 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 1914—1945 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России
и зарубежных стран 1914—1945 гг. 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 1914—1945 гг. 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
1914—1945 гг., 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 1914—1945 гг. (определять авторство, время создания, события,
связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать
визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. 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 1914—1945 гг.;

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 1914—1945 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности.

5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том
числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.;
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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 1914—1945 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по
истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. 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 1914—1945 гг.;

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
1914—1945 гг.; 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 1914—1945 гг., 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 1914—1945 гг., с информацией
из 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
1914—1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и
зарубежных стран 1914—1945 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных
стран 1914—1945 гг. 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 1914—1945 гг.,
в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

5.5.9. 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:
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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
1914—1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского языка и речевого этикета.

5.5.10. 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 1914—1945 гг., 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 1914—1945 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран
1914—1945 гг., 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.

5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России
и мира в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших
достижений культуры, ценностных ориентиров.

5.5.11.1. По учебному курсу «История России»:
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,

экономика, культура. Предпосылки революции.
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции.
Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и
тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная
миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита
памяти о Великой Победе.

5.5.11.2 По учебному курсу «Всеобщая история»:
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные

события, результаты. Власть и общество.
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США.
Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие.



44

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений:
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной

и всеобщей истории 1914—1945 гг.;
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945

гг.;
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—1945

гг.,
делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших

исторических событий, явлений, процессов истории России
1914—1945 гг.

5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе.
5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических

процессах 1945—2022 гг., 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 1945—2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР
(России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано
с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России
1945—2022 гг., 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—2022 гг., объяснять их особую
значимость для истории нашей страны;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных
событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.,
их значение для истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022 гг., выявлять попытки
фальсификации истории;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1945—2022 гг.

5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад
в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России
в 1945—2022 гг.

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.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России
1945—2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали;

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории
России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности
для истории нашей станы и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России;
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определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических
личностей.

5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной
и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории
России и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения
в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с
опорой на фактический материал,
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 всемирной истории 1945—2022 гг., 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 всемирной истории 1945—2022 гг. с
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной,
художественной и научно-популярной 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 в 1945—
2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022 гг., 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 всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение
к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России
и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

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 всемирной истории 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее
аргументированную позицию.

5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945—
2022 гг.; систематизировать историческую информацию
в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,
процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и
всеобщей истории 1945—2022 гг.;

различать в исторической информации из курсов истории России
и зарубежных стран 1945—2022 гг. 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—2022 гг.;
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на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности)
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и
зарубежных стран в 1945—2022 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории
России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе
сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать
их итоги; соотносить события истории родного края и истории России
в 1945—2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и человечества
в целом в 1945—2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.
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—2022 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических
событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и

человечества в целом 1945—2022 гг.
5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории
России и зарубежных стран 1945—2022 гг., 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 всемирной истории 1945—2022 гг.;

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных
стран 1945—2022 гг., 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—2022 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России
и зарубежных стран 1945—2022 гг. 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—2022 гг. 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—2022 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек
зрения;
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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—2022 гг. (определять авторство, время создания, события,
связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать
визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 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—2022 гг.;

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—2022 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности.

5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том
числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.;
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—2022 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по
истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. 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—2022 гг.;

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—2022 гг.; 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—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран,
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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—2022 гг., с информацией
из 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—2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и
зарубежных стран 1945—2022 гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных
стран 1945—2022 гг. 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—2022 гг.,
в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

5.6.9. 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—2022 гг., создавать устные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

5.6.10. 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—2022 гг., 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 — 2022 гг.;



49

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., 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.

5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—2022
гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры,
ценностных ориентиров.

5.6.11.1. По учебному курсу «История России»:
1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя
политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской
Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное
пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и
Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире.

5.6.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»:
1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма.

Экономические и политические изменения в странах Запада.
2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.
3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его

влияние на мировую систему.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории

1945—2022 гг.;
называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022

гг.;
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945—2022

гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.

История (углубленный уровень)

11. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего
общего образования.

11.1. В положениях федерального государственного стандарта среднего общего
образования содержатся требования к личностным, метапредметным
и предметным результатам освоения обучающимися учебных программ
по общеобразовательным предметам.

11.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения

Отечеству;
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

и ответственного члена современного российского общества; осознание исторического
значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей,
уважение закона и правопорядка;
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принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических
и демократических ценностей;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим
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 волонтерской деятельности;
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 Отечеству и его защите, ответственность
за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного
российского общества;

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений,

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в
соответствии с традициями народов России;

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 искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические ценности

эпох, к которым они принадлежат;
эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая эстетику

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
5) физического воспитания:
формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;
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;
6) трудового воспитания:
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности

как источника развития человека и общества;
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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 самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его

позитивных и негативных проявлений;
сформированность экологической культуры, понимание влияния

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
осознание глобального характера экологических проблем;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной
и социальной среде;

8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

исторической науки и общественной практики;
осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества,

о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;
овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого

с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной
проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению истории.
11.3. Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта

обучающихся, в особенности – 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), 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).

11.4. 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.

11.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, диаграмм и

других);
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.
11.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
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осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование
и применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных
и социальных проектов;

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической
информацией;

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор
исторического материала, объекта;

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными
процедурами исторического познания;

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации
и целевой аудитории;

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 других);

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в
современном общественном контексте;

применять исторические знания и познавательные процедуры
в интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих.

11.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать
с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,
исторические источники, научно-популярная литература,
Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать
и интерпретировать информацию;

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических
источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о
достоверности и ценности содержащейся в нем информации
(в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия
их свидетельств;

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые
в научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений;

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий
с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности.

11.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах
и современном мире;

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,
в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая
ее в ходе диалога;

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном
тексте;

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия,
в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении.

11.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности как
эффективного средства достижения поставленных целей;
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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;

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.
11.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как

части регулятивных универсальных учебных действий:
выявлять проблему, задачи, требующие решения;
составлять план действий, определять способ решения;
последовательно реализовывать намеченный план действий.
11.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий:
осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов;
вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших

трудностей;
осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном

и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;
признавать свое право и право других на ошибки;
вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.
11.5. Предметные результаты изучения предмета «История»

на углубленном уровне согласно требованиям Федерального государственного стандарта
среднего общего образования должны отражать: требования
к результатам освоения базового курса и дополнительные требования к результатам
освоения углубленного курса.

11.5.1. Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны
отражать:

11.5.1.1. Понимание значимости России в мировых политических
и социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее
народа, умение характеризовать историческое значение Российской революции,
Гражданской войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и
коллективизации в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР),
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).

11.5.1.2. 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.

11.5.1.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной
и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края,
истории России и всемирной 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 опорой
на фактический материал, в том числе используя источники разных типов.

11.5.1.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,
процессов, систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными
критериями, сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.
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11.5.1.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные
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.

11.5.1.6. 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.

11.5.1.7. 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.

11.5.1.8. 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 по новейшей истории, в том числе – на региональном
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).

11.5.1.9. 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, уважения к историческому наследию народов России.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

11.5.1.10. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в
ХХ – начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важнейших
достижений культуры, ценностных ориентиров:

1) по учебному курсу «История России»:
Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество,

экономика, культура. Предпосылки революции.
Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация,
коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и
репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции.
Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство
фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков.
Освободительная миссия Красной Армии. Победа
над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и
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внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада
Советского Союза.

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая
и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная
операция. Место России в современном мире.

2) по учебному курсу «Всеобщая история»:
Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники,

основные события, результаты. Власть и общество.
Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система.

Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления
в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт».
Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие.

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма.

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй.
Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция.
Постиндустриальное и информационное общество.

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и
его влияние на мировую систему.

11.5.2. Требования к предметным результатам освоения углубленного курса должны
дополнительно отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для
продолжения профильного образования в высших учебных заведениях.

11.5.2.1. Понимание значимости роли России в мировых политических
и социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени.

11.5.2.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.
11.5.2.3. Сформированность представлений о предмете, научных

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников.
11.5.2.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений,
процессов с древнейших времен до настоящего времени.

11.5.2.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события,
явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени.

11.5.2.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источников
и находить их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и
личной информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий
и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта
осуществления учебно-исследовательской деятельности.

11.5.2.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и
других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении
учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать
фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите
Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.

11.6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по истории:

11.6.1. Понимание значимости роли России в мировых политических
и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

знать мировые политические и социально-экономические процессы
1914–1945 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль
нашей страны в этих процессах;

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России
в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.;

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификации
истории, связанные с принижением и искажением роли России
в мировых политических и социально-экономических процессах.

11.6.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний

и умений:
характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., составлять

развернутое описание памятников культуры России;
характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять описание

наиболее известных памятников культуры;
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.
11.6.3. Сформированность представлений о предмете, научных

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний

и умений:
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;
приводить примеры использования исторической аргументации

в социально-политическом контексте;
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России

и зарубежных стран 1914–1945 гг.
11.6.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–
1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории
России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914–
1945 гг.;

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории
1914–1945 гг., используемые учеными-историками;

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами
истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события истории родного
края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран
1914–1945 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–
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1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической
информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории
России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и
всеобщей истории 1914–1945 гг.

11.6.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события,
явления, процессы 1914–1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории
России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1914–
1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения;

группировать, систематизировать исторические факты истории России
и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку;

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1914–
1945 гг.;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о
ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. с
использованием контекстной информации, представленной
в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе,
визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой
их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в
1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и
всеобщей истории 1914–1945 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным
критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать исторические
аналогии.

11.6.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источников
по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать
при работе специфику современных источников социальной и личной информации,
объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории
России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления
учебно-исследовательской деятельности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической
информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. (извлекать
и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать
представленные в исторических источниках факты
и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с
историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности,
информационную/художественную ценность источника);



58

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников
для решения учебной задачи;

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным
критериям, используя различные источники информации
с соблюдением правил информационной безопасности;

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации;
на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической

информации объяснять значимость конкретных источников
при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран,
обосновывать необходимость использования конкретных источников
для аргументации точки зрения по заданной теме;

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные
или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории
1914–1945 гг., истории родного края;

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.
11.6.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке
и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно
критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при
защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. критически
оценивать полученную извне социальную информацию;

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы
для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий,
формулировать аргументы;

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать
в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества
1914–1945 гг.;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории 1914–1945 гг.

11.7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по истории:

11.7.1. Понимание значимости роли России в мировых политических
и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

знать мировые политические и социально-экономические процессы
1945–2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль
нашей страны в этих процессах;

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России
в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.;
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используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки фальсификации
истории, связанные с принижением и искажением роли России
в мировых политических и социально-экономических процессах.

11.7.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний

и умений:
характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., составлять

развернутое описание памятников культуры России;
характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять описание

наиболее известных памятников культуры;
характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад

российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.
11.7.3. Сформированность представлений о предмете, научных

и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний

и умений:
объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;
приводить примеры использования исторической аргументации

в социально-политическом контексте;
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России

и зарубежных стран 1945–2022 гг.
11.7.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–
2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории
России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945–
2022 гг.;

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории
1945–2022 гг., используемые учеными-историками;

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами
истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события истории родного
края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран
1945–2022 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники исторической
информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории
России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и
всеобщей истории 1945–2022 гг.
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11.7.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события,
явления, процессы 1945–2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории
России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 1945–
2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения;

группировать, систематизировать исторические факты истории России
и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку;

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 1945–
2022 гг.;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о
ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. с
использованием контекстной информации, представленной
в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе,
визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой
их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах
1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и
всеобщей истории 1945–2022 гг.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным
критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать исторические
аналогии.

11.7.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источников
по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать
при работе специфику современных источников социальной и личной информации,
объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории
России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления
учебно-исследовательской деятельности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической
информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. (извлекать
и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать
представленные в исторических источниках факты
и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с
историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности,
информационную/художественную ценность источника);

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников
для решения учебной задачи;

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным
критериям, используя различные источники информации
с использованием правил информационной безопасности;

характеризовать специфику современных источников социальной и личной информации;
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на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической
информации объяснять значимость конкретных источников
при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран,
обосновывать необходимость использования конкретных источников
для аргументации точки зрения по заданной теме;

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные
или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории
1945–2022 гг., истории родного края;

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.
11.7.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке
и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно
критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при
защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. критически
оценивать полученную извне социальную информацию;

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы
для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий,
формулировать аргументы;

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать
в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества
1945–2022 гг.;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории 1945–2022 гг.

11.8. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по обобщающему повторению по курсу «История России
с древнейших времен до 1914 г.») программы по истории:

11.8.1. Понимание значимости роли России в мировых политических
и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

знать мировые политические и социально-экономические процессы
с древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России,
характеризовать роль нашей страны в этих процессах;

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России
в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до
1914 г.;

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять попытки
фальсификации истории, связанные с принижением
и искажением роли России в мировых политических и социально-экономических процессах.

11.8.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру.
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших времен до
1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России;

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен
до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры;

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, вклад
российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру.

11.8.3. Сформированность представлений о предмете, научных
и социальных функциях исторического знания, методах изучения исторических источников.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания;
характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников;
приводить примеры использования исторической аргументации

в социально-политическом контексте;
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России

с древнейших времен до 1914 г.
11.8.4. Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с
древнейших времен до 1914 г.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов истории
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.;

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших времен до
1914 г.;

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен
до 1914 г., используемые учеными-историками;

соотносить события истории России, региона, других стран с основными периодами
истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории родного края,
истории России и зарубежных стран с древнейших времен
до 1914 г.;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран
с древнейших времен до 1914 г.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран
с древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные источники
исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез;

излагать исторический материал на основе понимания
причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий,
явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и
всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.

11.8.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события,
явления, процессы с древнейших времен до 1914 г.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:
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называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории
России с древнейших времен до 1914 г.;

различать в исторической информации по истории с древнейших времен
до 1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения;

группировать, систематизировать исторические факты истории России
с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку;

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 г.;
по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о

ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914 г. с
использованием контекстной информации, представленной
в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе,
визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой
их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших
времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности
сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с
древнейших времен до 1914 г.;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определенным
критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г.
устанавливать исторические аналогии.

11.8.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источников
по истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их,
объяснять значимость конкретных источников при изучении событий
и процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской
деятельности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

анализировать аутентичные исторические источники и источники исторической
информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. (извлекать и
интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать
представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим
контекстом, оценивать степень полноты
и достоверности, информационную/художественную ценность источника);

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников
для решения учебной задачи;

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным
критериям, используя различные источники информации
с соблюдением правил информационной безопасности;

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической
информации объяснять значимость конкретных источников
при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран,
обосновывать необходимость использования конкретных источников
для аргументации точки зрения по заданной теме;

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому
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предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные
или групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории
родного края;

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.
11.8.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других

форм межличностного взаимодействия, а также при разработке
и представлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать
фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите
Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически
оценивать полученную извне социальную информацию;

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы
для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий,
формулировать аргументы;

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.;

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать
в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества
с древнейших времен до 1914 г.;

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России с древнейших времен до 1914 г.

1.2.3.6 Право (углубленный уровень)

требования к предметным результатам освоения углубленного курса права должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального
регулятора и элемента культуры общества;

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом
обществе;

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном
видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми
способами;
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6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов
восстановления нарушенных прав;

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц;

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со
спецификой основных юридических профессий;

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и
доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с
использованием нормативных актов.

Выпускник на углубленном уровне научится:

– выделять содержание различных теорий происхождения государства;

– сравнивать различные формы государства;

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей
структуре;

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых
для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих
прав и законных интересов;

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры
общества;

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей);

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их
соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;

– характеризовать особенности системы российского права;

– различать формы реализации права;

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в
Российской Федерации;

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
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– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство
Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме
защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и
системном взаимодействии;

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные
функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации;

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти
в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской
Федерации;

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской
Федерации;

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы;

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного
строя Российской Федерации;

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов
международного права;

– различать способы мирного разрешения споров;

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области
международной защиты прав человека;

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей;
называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;

– выделять структурные элементы системы российского законодательства;

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в
сфере гражданского права;

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
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– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;

– различать формы наследования;

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации;

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности;

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и
расторжения брака;

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;

– выделять права и обязанности членов семьи;

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять
правовой статус участников трудовых правоотношений;

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них;

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности;
иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной
ответственности несовершеннолетних;

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации;
выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на
жилище;

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и
административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения
конфликтов правовыми способами;

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием нормативных актов;

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
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– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку
принятия и изменения;

– толковать государственно-правовые явления и процессы;

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых
систем других государств;

– различать принципы и виды правотворчества;

– описывать этапы становления парламентаризма в России;

– сравнивать различные виды избирательных систем;

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных
международных отношениях;

– анализировать институт международно-правового признания;

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в
рамках международного гуманитарного права;

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в
условиях военного времени;

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования;

– различать опеку и попечительство;

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в
процессе трудовой деятельности;

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации;

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности;

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

1.2.3.7 Обществознание (базовый уровень)

5. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
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5.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские
социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения,
отражают готовность 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; 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;
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 убежденность, готовность к служению Отечеству и
его защите, ответственность за его судьбу;

3) 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;
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;
убежденность в значимости для личности и общества отечественного

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
стремление проявлять качества творческой личности;
5) 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;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать,



70

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;
7) 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;
8) 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.

5.2. 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.

5.3. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
познавательных универсальных учебных действий:

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее
всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и
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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;
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.
5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия

как часть познавательных универсальных учебных действий:
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.
5.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
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.

5.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:
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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;

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
5.3.5. 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 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.
5.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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.

5.3.7. 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 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;
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.
5.4. Предметные результаты освоения программы 10 класса

по обществознанию (базовый уровень).
5.4.1. Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и
общественных отношениях; социальной динамике
и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все
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сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития
современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте
общественных от-ношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее
этапах
в современных условиях; деятельности и ее структуре;

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине
и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в
области науки;

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной
и материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и
культуры;

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике,
в том числе государственной политике поддержки малого бизнеса
и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в
современной экономике; роли государственного бюджета
в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных
решений; особенностях профессиональной деятельности
в экономической и финансовой сферах.

5.4.2. 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 «Человек в обществе», «Духовная культура»,
«Экономическая жизнь общества».

5.4.3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и
использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе
достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития
Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных
высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный
прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина,
мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура,
элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль,
мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность
ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного
экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, между-народное
разделение труда;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода,
культура, экономика, собственность;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в
социальных науках понятия и термины, отражающие явления
и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы
познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской
Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы
и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий.

5.4.4. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять
и конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие
связи подсистем и элементов общества; материальной
и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления
и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного
и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической
деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни;
спроса и предложения;

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах
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жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации;
культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном
обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных
институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального банка
Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том
числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

5.4.5. Иметь представления о методах изучения социальных явлений
и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные
методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод,

социальное прогнозирование, метод моделирования
и сравнительно-исторический метод.

5.4.6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек
в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной
информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об
угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных
тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, 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 социальной 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 «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».

5.4.7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность
с опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре
и экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности,
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.

5.4.8. Использовать обществоведческие 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 значимости здорового образа жизни, роли непрерывного
образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура»,
«Экономическая жизнь общества».

5.4.9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях
и приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре,
об экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы
по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых
последствий глобализации; соотношения свободы
и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм
в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей
достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы
и социальной ответственности;

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии
путей и форм общественного развития; человеке
как результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее
мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных
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науках; духовных ценностях; субкультуре
и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания;
особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении
поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций
искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной
поддержки малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального
экономического поведения людей, особенностях труда молодежи
в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными
ситуациями, примерами из личного социального опыта.

5.4.10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании
при пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и
использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых
целей и управлению личными финансами
при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов
снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.

5.4.11. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества,
общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного
познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в
том числе поступающую
по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить
различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку
действиям людей в типичных (модельных) ситуациях
с точки зрения социальных норм.

5.4.12. Самостоятельно оценивать практические ситуации 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
ценностей, социальных норм, включая нормы морали
и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного
поведения, опасность алкоголизма и наркомании.

5.5. Предметные результаты освоения программы 11 класса
по обществознанию (базовый уровень).

5.5.1. 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 (об) 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, административных, уголовных
правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и
уголовном судопроизводстве.

5.5.2. 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



76

в Российской Федерации».
5.5.3. 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.

5.5.4. 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; 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.

5.5.5. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни
общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального
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познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод,
политическое прогнозирование.

5.5.6. 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».

5.5.7. 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.

5.5.8. 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 раз-личных задач при изучении
разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных
отношений в Российской Федерации».

5.5.9. 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 (об) 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 (об) конституционных принципах национальной
политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях 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
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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.

5.5.10. 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.

5.5.11. 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.

5.5.12. 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.

Обществознание (базовый уровень, гуманитарный профиль)

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

ипоследствия;
- 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;
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- выражать и аргументировать собственное отношение к роли
образования исамообразования в жизни человека.

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

вединстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,

иллюстрирующуюмногообразие 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

законовспроса и предложения;
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,

поведениеосновных участников экономики;
- различать формы бизнеса;
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях

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

функции ироль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции

дляэкономики 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

областизанятости;
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения

экономическойрациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами

своихэкономических интересов;
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической

политикигосударства 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;
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- 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
ситуациис точки зрения социальных норм;

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры

способов их разрешения;
- характеризовать основные принципы национальной политики России на

современном этапе;
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,

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

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

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

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;

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

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

политическойдеятельности;
- 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,

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

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

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

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
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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

пониманииприроды 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

жизниобщества 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

успешностьсамореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения

социальныхконфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных

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

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

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи
всовременном обществе;

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе
анализаданных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой
наимеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в
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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

местногосамоуправления;
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и

деятельностиполитических лидеров;
- характеризовать особенности политического процесса в России;

- анализировать основные тенденции современного политического
процесса.

1.2.3.8 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 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.

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
математики:
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;

сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска путей решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа;

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном
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мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

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;
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса
математики:

сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить
нестандартные способы решения задач;

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат;

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных
теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
Базовый уровень.
Проблемно-функциональные результаты
Цели освоения предмета: Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности
успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным
использованием математики.
Выпускник научится:
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.
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;
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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;
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
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 а) и простейшие неравенства вида 0е < d (где d можно представить в виде степени с
основанием а);.

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида:
sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = а, 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.
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.);
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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
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации.
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, том
числе определяя по графику скорость хода процесса
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

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
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 временной оси (до нашей эры и после), на
движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины / высоты
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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
Выпускник получит возможность научиться:

Цели освоения предмета: Для развития мышления, использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным
с прикладным использованием математики.
Элементы теории множеств и математической логики

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
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 п;
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 рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;
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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 понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции,
область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке,
периодическая функция, период, четная и нечетная функции;

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

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

строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
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 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:
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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

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 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.

Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»
Выпускник научится
Цели освоения предмета: для успешного продолжения образования по специальностям, связанным
с прикладным использованием математики.
Элементы теории множеств и математической логики

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

задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
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:
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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

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n,
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи
чисел;

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении

вычислений и решении задач;
выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
сравнивать действительные числа разными способами;
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа,

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;
находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;
выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа,

в том числе корни натуральных степеней;
выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,

логарифмических, степенных, иррациональных выражений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических
задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием
разных систем измерения;
составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач
и задач из других учебных предметов
Уравнения и неравенства

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на
множестве, равносильные преобразования уравнений;

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных,
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при
решении задач;

применять теорему Безу к решению уравнений;
применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;
понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и

уметь их доказывать;
владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать

метод решения и обосновывать свой выбор;
использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами

алгебраическим и графическим методами;
владеть разными методами доказательства неравенств;
решать уравнения в целых числах;
изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их

системами;
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свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем
уравнений
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других
учебных предметов;

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других
учебных предметов;

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;

использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и
неравенств
Функции

Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции,
область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке,
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при
решении задач;

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства
степенной функции при решении задач;

владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь
применять свойства показательной функции при решении задач;

владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять
свойства логарифмической функции при решении задач;

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять
свойства тригонометрических функций при решении задач;

владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;
применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность,

ограниченность;
применять при решении задач преобразования графиков функций;
владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая

прогрессия;
применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической

прогрессий.
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, точки перегиба, 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

Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять
его при решении задач;

применять для решения задач теорию пределов;
владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые
последовательности;

владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;
исследовать функции на монотонность и экстремумы;
строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;
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владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении
задач;

владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;
применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов,

связанные с исследованием характеристик процессов;
интерпретировать полученные результаты

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием

генеральная совокупность и выборкой из нее;
оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении

задач;
иметь представление об основах теории вероятностей;
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 совместных распределениях случайных величин;
понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;
иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных

случайных величин;
иметь представление о корреляции случайных величин.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; выбирать методы

подходящего представления и обработки данных
Текстовые задачи

Решать разные задачи повышенной трудности;
анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая

различные методы;
строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи;
решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального

результата;
анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать

решения, не противоречащие контексту;
переводить при решении задачи информацию из одной формы записи 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
Выпускник получит возможность научиться
Цели освоения предмета: для обеспечения возможности успешного продолжения образования по
специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в
области математики и смежных наук.
Элементы теории множеств и математической логики

Достижение результатов раздела II;
оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами

теорем;
понимать суть косвенного доказательства;
оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
применять метод математической индукции для проведения рассуждений и

доказательств и при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



92

использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и
явлений, при решении задач других учебных предметов
Числа и выражения

Достижение результатов раздела II;
свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач
иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;
свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических,

логарифмических, степенных выражений;
владеть формулой бинома Ньютона;
применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;
применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;
применять при решении задач Малую теорему Ферма;
уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;
применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей,

функцию Эйлера;
применять при решении задач цепные дроби;
применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами;
владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении

задач;
применять при решении задач Основную теорему алгебры;

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геометрические
преобразования
Уравнения и неравенства

Достижение результатов раздела II;
свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем;

свободно решать системы линейных уравнений;
решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;
применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли;
иметь представление о неравенствах между средними степенными
Функции

Достижение результатов раздела II;
владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;
применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и

второго порядков
Элементы математического анализа

Достижение результатов раздела II;
свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления

производных функции одной переменной;
свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;
оперировать понятием первообразной функции для решения задач;
овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших

применениях;
оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;
уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;
уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;
уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления

определенного интеграла);
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уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач
естествознания; владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь
исследовать функцию на выпуклость

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
Достижение результатов раздела II;
иметь представление о центральной предельной теореме;
иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;
иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о

статистике критерия и ее уровне значимости;
иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;
иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;
владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины,

путь в графе) и уметь применять их при решении задач;
иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;
владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении

задач;
уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа;
владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении

задач;
уметь применять метод математической индукции; уметь применять принцип Дирихле при

решении задач
Геометрия
На базовом уровне ученик научится:

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)
Векторы и координаты в пространстве

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

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
Ученик получит возможность научиться на базовом уровне:

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.
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 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
Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных

областей; понимать роль математики в развитии России
Методы математики

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
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На углубленном уровне: Ученик
научится
Геометрия

Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических
рассуждений;

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать
или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях
классификацию фигур по различным основаниям;

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения
не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные
построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;

уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при

решении задач;
уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и

метода следов;
иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и

расстояние между ними;
применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач;
уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;
владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;
владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;
владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач;
владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и

уметь применять их при решении задач;
владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при

решении задач;
владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач;
владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь

применять их при решении задач;
иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;
владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении

задач;
владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь

применять их при решении задач;
владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач;
иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении

задач;
владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при

решении задач;
иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса,

уметь применять их при решении задач;
иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;
уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и

площадей поверхностей подобных фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и
интерпретировать результат
Векторы и координаты в пространстве

Владеть понятиями векторы и их координаты;
уметь выполнять операции над векторами;
использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы

при решении задач;
применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач

История математики
Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; понимать роль

математики в развитии России
Методы математики

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;
пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для

исследования математических объектов
Ученик получит возможность научиться на углубленном уровне:
Геометрия

Иметь представление об аксиоматическом методе;
владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для

решения задач;
уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла,

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; владеть понятием перпендикулярное сечение
призмы и уметь применять его при решении задач;

иметь представление о двойственности правильных многогранников; владеть понятиями
центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений
многогранников методом проекций;

иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности
многогранника;

иметь представление о конических сечениях;
иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять

их при решении задач;
применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении

задач;
применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод

координат;
иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;
применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;
применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления

площади сферического пояса и объема шарового слоя;
иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой
симметрии, уметь применять их при решении задач;

иметь представление о площади ортогональной проекции;
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иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских
углов многогранного угла при решении задач;

иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при
решении задач;

уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; уметь применять формулы
объемов при решении задач
Векторы и координаты в пространстве

Достижение результатов раздела II;
находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;
задавать прямую в пространстве;
находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат
История математики Достижение результатов раздела II Методы математики. достижение
результатов раздела II; применять математические знания к исследованию окружающего мира
(моделирование физических процессов, задачи экономики)

1.2.3.9 Информатика (углубленный уровень)

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

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

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

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

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

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

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц);
решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения
количества различных путей между вершинами;
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– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга;

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

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

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

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

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

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

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

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

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;

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

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения
учебных задач по выбранной специализации;

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по
их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую
обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных
и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми
задачами;

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

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

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

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

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

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

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

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений
(сайты, блоги и др.);

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети
нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);
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– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами
действующих СанПиН.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

– 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.

1.2.3.10 Физика (углубленный уровень)
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В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности
людей;

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости

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

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

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых
гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с
избыточной информацией;

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

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

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических

экспериментов информацию, определять ее достоверность;
 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями:

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические
величины;

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и
проектной деятельности;

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие

статистические методы для обработки результатов эксперимента.

1.2.3.11 Естествознание

Выпускник на базовом уровне научится:
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- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации;
- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук;
- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего
мира;
- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или
предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения;
- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов,
основываясь на естественно-научном знании;
- использовать для описания характера протекания процессов физические величины и
демонстрировать взаимосвязь между ними;
- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ применимости
используемых моделей;
- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики
для корректного их использования;
- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов;
- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы «природа–
общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и
энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида,
адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь
принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя
биологическое разнообразие);
- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту;
объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды;

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-
научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные
результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и
литературных данных;
- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания,
включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее
экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом
погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного
продукта;
- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические,
сырьевые и т.д.);
- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-научных
знаниях;

1.2.3.12 Астрономия

Выпускник научится:
 объяснять 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;

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

 объяснять смысл физических законов: Хаббла;
 описывать основные этапы освоения космического пространства;
 формулировать гипотезы происхождения Солнечной системы;
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 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);

 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;

Выпускник получит возможность научиться:
 описывать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
 характеризовать параметры Галактики, положение и период обращения Солнца

относительно центра Галактики;
 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология,

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна.
 владеть различными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины

в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов
физики и математики;

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология,
охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.)

1.2.3.13 Физическая культура
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;

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;
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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;

Демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Юноши Девушки

Скоростные Бег 30 м, с 5,0 5,4
Бег 100 м, с 14,3 17,5

Силовые Подтягивание из виса
на высокой перекладине, кол-во раз
Подтягивание в висе лёжа на низкой
перекладине, кол-во раз
Прыжок в длину с места,
см

10

—

215

—

14
170

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, 13.50 —
мин/с
Кроссовый бег на 2 км, — 10.00
мин/с

Критерии оценивания
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за полугодие, за учебный год.

Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими
успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии
физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина,

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям
физическими упражнениями. С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос,
проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.

Оценка «5» (12, 13, 14) Оценка «4» (9, 10, 11)Оценка «3» (6, 7, 8) Оценка «2» (5, 4, 2,)
За ответ, в котором: За тот же ответ, если: Оценка «3» (6, 7, 8) За непонимание и:
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Учащийся
демонстрирует глубокое
понимание сущности
материала: логично его
излагает, используя в
деятельности.

В нём содержаться
небольшие
неточности и
незначительные
ошибки

Отсутствует логическая
последовательность, имеются
пробелы в знании материала, нет
должной аргументации и умения
использовать знания на практике.

Не знание материала
программ

2.Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы:
наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.
Оценка «5» (12, 13, 14) Оценка «4» (9, 10,

11)
Оценка «3» (6, 7, 8) Оценка «2» (5, 4, 2,)

За ответ, в котором: За тот же ответ,
если:

Оценка «3» (6, 7, 8) За непонимание и:

Движение или отдельные его
элементы выполнены правильно, с
соблюдением всех требовании, без
ошибок, легко, свободно. четко,
уверенно, слитно, с отличной
осанкой, в надлежащем ритме;
ученик понимает При выполнении
ученик действует так же, как и в
предыдущем случае, но допустил не
более двух незначительных ошибок.
сущность движения, его назначение,
может разобраться в
движении ,объяснить как оно
выполняется, и продемонстрировать
в нестандартных условиях; может
определить и исправить ошибки.
допущенные другим
учеником: уверенно выполняет
учебный норматив.

При выполнении
ученик действует
так же, как и в
предыдущем
случае, но
допустил не более
двух
незначительных
ошибок

Двигательное действие в
основном выполнено
правильно, но допущена
одна грубая или несколько
мелких ошибок,
приведших к скованности
движений
. неуверенности.
Учащийся не может
выполнить движение в
нестандартных и сложных
в сравнении с уроком
условиях

Движение или
отдельные его элементы
выполнены неправильно,
допущено более двух
значительных или одна
грубая ошибка.

3.Владение способами и умение осуществлять физкультурно- оздоровительную деятельность
Оценка «5» (12, 13,14) Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7,8) Оценка «2» (5, 4, 2.)
Учащийся умеет:
- самостоятельно организовать
место занятий подбирать средства
и | инвентарь и применять | их в
конкретных условиях; -
контролировать ход ! Выполнения
деятельности и : оценивать итоги

Учащийся:
организует место
занятий в основном
самостоятельно, лишь
незначительной
помощью:
-допускает
незначительные
ошибки в подборе
средств;
-контролирует ход
выполнения
деятельности и
оценивает итоги

Более половины видов
самостоятельной
деятельности выполнены с
помощью учителя. не
выполняется один из
пунктов

Учащийся не может
выполнить
самостоятельно
ни один из пунктов

4.Уровень физической подготовленности учащихся
1 Оценка «5» (12. 13, 14) Оценка «4» (9. 10.II) Оценка «3» (6, 7. 8) Оценка «2» (5. 4, 2.)
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Исходный показатель '
соответствует высокому уровню
подготовленности,
предусмотренным обязательным
минимумом | подготовки и
программой физического
воспитания.
которая отвечает требованиям
государственного стандарта и
обязательного минимума
содержания обучения по
физической культуре, и
высокому приросту ученика в
!показателях физической
|подготовленности за
определённый период |времени.

Исходный показатель
соответствует
среднему уровню
подготовленности и
достаточному темпу
прироста.

Исходный показатель
соответствует низкому
уровню подготовленности
и незначительному
приросту.

Учащийся не выполняет
государственный
стандарт,
нет темпа роста
показателей
физической
подготовленности.

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является теми прироста результатов.
Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны
представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение
этих сдвигов при УСЛОВИИ систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой
оценки. Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу,
волейболу, лёгкой атлетике - пугём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам
движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. Оценка успеваемости за учебный год
производится на основании оценок за учебные полугодия с учётом общих оценок по разделам программы.
При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность
Классификация ошибок и недочетов, влияющих па снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким
ошибкам в основном относятся неточность отталкивания нарушение ритма, неправильное исходное
положение, «заступ» при приземлении. Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого
искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель
ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:
• старт не из требуемого положения;
• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений:
• несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество результат
выполнения упражнения.

Учебные нормативы по освоению навыков, умений,

развитию двигательных качеств.
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Контрольные упражнения
11 класс

Нормативы
юноши девушки

№ «5» «4» «3» «5» «4» «3»
1 Бег 30 м. 4,3 4,7 5,1 4,7 5,3 6,1
2 Бег 100 м 14,2 14,5 15,0 16,0 16,5 17,0
3 Бег 500 м 1,40 1,50 2,00 1,50 2,00 2,10
4 Бег 1000 м 3,30 3,50 4,15 4,15 4,35 5,00
5 Бег 2000 м 8,40 9,00 9,30 10,00 11,30 12,30
6 Прыжок в длину с места, см 2,40 2,15 2,05 1,95 1,80 1,70
7 Прыжок в высоту, см 1,35 1,30 1,20 1,20 1,15 1,05
8 Подтягивание на высокой перекладине

из виса ,раз
12 10 8 - - -

9 Подтягивание на низкой перекладине из
виса лежа, раз

- - - 20 15 10

10 Сгибание рук в упоре лежа, раз 50 45 40 20 15 10
11 Прыжки со скакалкой за (30сек) 72 68 50 78 66 50
12 Поднимание туловища за (30сек) 30 27 24 30 27 23
13 Наклон туловища вперед(см) 15 13 11 20 16 12
14 Лазанье по канату на скорость, с 12 14 17 зачет
15 Челночный бег 3*10м 7,2 7,5 8,0 8,0 8,4 9,0

6*10м 14,8 15,8 16,5 16,2 17,0 18,4
10*10м 27,0 28,0 30,0 30,0 31,0 33,0

16 Подьем переворотом 4 3 2
17 Подьем силой на перекладине, раз 4 3 2
18 Удержание ног в положение угла, с 8 5 4
19 Сгибание и разгибание рук в упоре на

брусьях, раз
12 10 7

20 Лыжные гонки 1 км 5,00 5,20 5,45 5,20 5,45 6,15
2 км 11,00 11,40 12,20 12,00 12,40 13,20
3 км 18,30 19,00 20,00 19,00 20,00 21,40
5 км 25,00 27,00 29,00

21 Метание гранаты 700,500гр 38 32 26 23 18 12

Учебные нормативы по освоению навыков, умений,

развитию двигательных качеств.
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Контрольные упражнения
10 класс

Нормативы
юноши девушки

№ «5» «4» «3» «5» «4» «3»
1 Бег 30 м. 4,4 4,9 5,2 4,8 5,3 6,1
2 Бег 100 м 14,5 14,9 15,5 16,5 17,0 17,8
3 Бег 500 м 1,45 1,55 2,05 1,55 2,05 2,15
4 Бег 1000 м 3,45 4,05 4,25 4,20 4,35 4,50
5 Бег 2000 м 9,00 9,40 10,20 9,30 10,00 10,40
6 Прыжок в длину с места, см 2,25 2,05 1,95 1,90 1,75 1,65
7 Прыжок в высоту, см 1,30 1,20 1,10 1,20 1,10 1,00
8 Подтягивание на высокой перекладине

из виса, раз
11 9 8 - - -

9 Подтягивание на низкой перекладине из
виса лежа, раз

- - - 20 15 10

10 Сгибание рук в упоре лежа, раз 45 40 35 20 15 10
11 Прыжки со скакалкой за (30сек) 70 62 50 76 64 50
13 Поднимание туловища за (30сек) 29 26 22 29 26 22
14 Наклон туловища вперед(см) 14 12 10 19 15 11
15 Лазанье по канату на скорость, с 13 15 18 зачет
16 Челночный бег 3*10м 7,3 7,7 8,2 8,1 8,5 9,0

6*10м 15,0 16,0 17,0 16,4 17,4 18,6
10*10м 28,0 29,0 31,0 31,0 32,0 34,0

17 Подьем переворотом 3 2 1
18 Подьем силой на перекладине, раз 3 2 1
19 Удержание ног в положение угла, с 5 4 3
20 Сгибание и разгибание рук в упоре на

брусьях, раз
10 7 4

21 Лыжные гонки 1 км 5,20 5,40 6,00 5,40 6,10 6,30
2 км 11,30 12,00 13,00 12,40 13,10 13,50
3 км 19,00 19,30 20,30 19,40 21,20 22,00
5 км 27,00 30,00 33,00 35,00 37,00 40,00

22 Метание гранаты 700,500гр 32 26 22 18 13 11
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Таблица 1
Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет

№
п/
п

Физические
способности

Контрольн
ое
упражнени
е

Возра
ст, лет

Уровень

Юноши Девушки
Низк
ий

Средн
ий

Высок
ий

Низк
ий

Средн
ий

Высок
ий

1 Скоростные Бег 30 м, с 5,2 и
ниже
5,1

5,1 -
4,8
5,0 -
4,7

4,4 и
выше
4,3

6,1 и
ниже
6,1

5,9 -
5,3

4,8 и
выше
4,8

2 Координацио
нные

Челночный
бег, 3х10
м, с

16-17 8,2 и
ниже
8,1

8,0 -
7,7
7,9 -
7,5

7,3 и
выше
7,2

9,7 и
ниже
9,6

9,3 -
8,7
9,3 -
8,7

8,4 и
выше
8,4

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в
длину с
места, см

16-17 180 и
ниже
190

195 -
210
205 -
220

230 и
выше
240

160 и
ниже
160

170 -
190
170 -
190

210 и
выше
210

4 Выносливость 6-
минутный
бег, м

16-17 1100
и

ниже
1100

1300 -
1400
1300 -
1400

1500 и
выше
1500

900 и
ниже
900

1050 -
1200
1050 -
1200

1300 и
выше
1300

5 Гибкость Наклон
вперед из
положения
стоя, см

16-17 5 и
ниже
5

9 - 12
9 - 12

15 и
выше
15

7 и
ниже
7

12 - 14
12 - 14

20 и
выше
20

6 Силовые Подтягива
ние:
На
высокой
переклади
не из виса,
кол-во раз
(юноши),
на низкой
переклади
не из виса
лежа, кол-
во раз
(девушки)

16-17 4 и
ниже
4

8 - 9
9 - 10

11 и
выше
12

6 и
ниже
6

13 - 15
13 - 15

18 и
выше
18
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1.2.3.14 Основы безопасности жизнедеятельности

4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.
4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения.

4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения 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.

4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают:
1) 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;

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;

2) 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;

3) 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



111

последствий;
ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и

традициям народов России, принятие идей волонтёрства
и добровольчества;

4) эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности;
понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития

и безопасного поведения в повседневной жизни;
5) 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);

6) 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;
7) 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;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
8) 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.
4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

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;
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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.
4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
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.

4.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать
с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

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.

4.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

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.

4.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как
части регулятивных универсальных учебных действий:
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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.

4.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия
себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:

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;

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.

4.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в

конкретной учебной ситуации;
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.

4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего
образования

4.5.1. 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.

4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать:
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения
и способов их применения в собственном поведении;

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности
в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в
социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и
экстремальных ситуаций; знание порядка действий
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;
3) 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;

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на
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практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера;
сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного
отношения к природе, разумного природопользования;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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;

10) 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;

11) знание основ государственной политики в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач
и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о
роли государства, общества и личности
в обеспечении безопасности.

4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.

4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять
последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.

1.2.3.15 Индивидуальный проект

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 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).
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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.
В процессе обучения выпускник научится:

 определять область своих познавательных интересов;
 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами
библиотек;

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе
выполнения учебного исследования или проекта;

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы,
оборудование и технологии адекватные проблеме:

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем
научного исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов;

 использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы,
доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение,
опровержение, установление причинно-следственных связей, построение и выполнение
алгоритма и т.д.;

 ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать
проблему, находить компромиссные решения и т.д.;

 видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты
проблемы;

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного
исследования и продукта учебного проекта
Выпускник получит возможность научиться:

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное
исследование;

 целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные,
коммуникативные способности;

 осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации,
полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования.

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

 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.

1.2.4. Учебные предметы, курсы по выбору

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 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;
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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 дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся:

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;

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

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;

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

1.2.4.1 Химия
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;
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прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для

безопасного применения в практической деятельности;

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,

ацетатного волокна);

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты,

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и

косметических средств;

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и

лабораторным оборудованием;

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания

химических процессов;

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства

простых веществ – металлов и неметаллов;

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам

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

состав;

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными

веществами, средствами бытовой химии;

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,

структурным формулам веществ;

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных

статьях с точки зрения 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;
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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.

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения средней образовательной

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системнодеятельностный

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. Одним из путей

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет

следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание

продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и

сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные

пристрастия к тому или иному виду деятельности.
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1.2.4.2 Биология

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;

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

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

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

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

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

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

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

1.2.4.3 География

5. Планируемые результаты освоения географии.

5.1. 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 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
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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:

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 историко-

культурных 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) 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) практико-ориентированных задач;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.

6) 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;
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потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому

и психическому здоровью;

7) 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;

8) экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических 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.

5.2. 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.

5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические

действия как часть универсальных учебных познавательных действий:

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 и 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;
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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;

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих

географические аспекты.

5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть универсальных учебных познавательных действий:

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;

владеть видами 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 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.

5.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать

с информацией как часть универсальных учебных познавательных действий:

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 другие);
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оценивать достоверность информации;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий

(в том числе и ГИС) при 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.

5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть

универсальных учебных коммуникативных действий:

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.

5.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной

деятельности как часть универсальных учебных коммуникативных действий:

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 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.

5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как

части универсальных учебных регулятивных 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;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
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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.

5.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как

части универсальных учебных регулятивных действий:

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 по их снижению;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

5.2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект,

предполагающий сформированность:

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.

5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и

других как части универсальных учебных регулятивных действий:

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.

5.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к

концу 10 класса должны отражать:

1) 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;



126

2) 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 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) 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 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
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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) 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) 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);

6) 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, адекватные 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;
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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) 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) 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) умений применять географические знания для оценки

разнообразных явлений и процессов:
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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) 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.

5.4. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к

концу 11 класса должны отражать:

1) 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) 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) 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 МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира,
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в том числе по особенностям географического положения, форме правления

и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими

и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями

и размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и

отраслевой структурой хозяйства изученных стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран

зарубежной Европы с использованием источников географической информации;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования

географических знаний;

4) 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) 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), адекватные решаемым задачам;
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сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики

и другие источники географической информации для выявления закономерностей

социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений

на территории регионов мира и отдельных стран;

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания

и другим источникам географической информации качественные и количественные

показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и

явления, происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной

специализации отдельных стран с использованием источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную

и противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить,

отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных

задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую

для изучения регионов мира и стран (в том числе и России),

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного

потенциала стран, глобальных проблем человечества

и их проявления на территории (в том числе в России);

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре

их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей;

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации

информации из различных источников;

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую

из различных источников;

использовать различные источники географической информации для решения

учебных и (или) практико-ориентированных задач;

8) 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
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в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества

в различных странах с использованием источников географической информации;

9) умений применять географические знания для оценки

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие

сущность и динамику важнейших социально-экономических

и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические

и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных

регионов, стран и России; влияние международных миграций

на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки

зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России;

изменения направления международных экономических связей России в новых

экономических условиях;

10) 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.

1.2.4.4 Информатика (базовый уровень)

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;
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– 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.

1.2.4.5 Элективный курс Практическое право

В процессе обучения выпускник научится:
- анализировать правовые документы;
- применять на практике правовые знания, находить пути разрешения конфликтов,
пользоваться основными механизмами для защиты прав человека;
- называть основные права граждан, объяснять их смысл и содержание;
- определять свой правовой статус, определяя права и ответственность;
- анализировать жизненные случаи с точки зрения правовых норм;
- создавать и защищать свой проект.
В процессе обучения выпускник получит возможность:
-ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, с которыми чаще всего
человеку приходится сталкиваться в жизни;
- развить критическое мышление применительно к реалиям нашей правовой жизни;
- научиться быть ответственным за собственное благополучие;
-освоить социальные навыки и практические умения в области защиты своих прав.

1.2.4.6 Элективный курс Решение практико-ориентированных задач по
физике

В результате изучения данного курса ученик научится:
 анализировать практико-ориентированные задачи;
 применять на практике физические знания, находить пути решения задач;
 применять различные способы решения задач, в том числе к задачам практического

содержания, записывать краткую запись и модель к задаче;
 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;
 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью;
 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении

физических и межпредметных задач.

Ученик получит возможность:
• сформировать физическое мышление;
• сформировать представлений об идеях и методах физики;
• сформировать потребности к самообразованию и способности к адаптации в

изменившемся обществе;
• развить познавательную активность и творческий подход к решению

физических задач.

1.2.4.7 Элективный курс Решение практико-ориентированных задач по
математике

В процессе обучения выпускник научится:
 анализировать практико-ориентированные задачи;
 применять на практике математические знания, находить пути решения задач;
 применять различные способы решения задач, в том числе к задачам практического

содержания, записывать краткую запись и модель к задаче;
 участвовать в дискуссии при решении задач, оформлять задачи в виде презентаций,

использовать дополнительную литературу;

В процессе обучения выпускник получит возможность научиться:
• сформировать математическое мышление;
• сформировать представлений об идеях и методах математики;
• сформировать потребности к самообразованию и способности к адаптации в

изменившемся обществе;
• развить познавательную активность и творческий подход к решению

математических задач.
Цели и задачи курса:
Цель курса: повышение качества математического образования учащихся, применения их
математических знании к решению задач повседневной практики и в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Задачи курса:

 расширение и углубление школьного курса математики;
 актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике;
 формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента,

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных;
 развитие интереса учащихся к изучению математики;
 знакомство учащихся с методами решения различных по формулировке

нестандартных задач практической направленности;
 обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся при

подготовке к ГИА по математике

Предметные результаты освоения программы ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны
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обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.

1.2.4.8 Элективный курс Личность в истории

Выпускник научится:

o раскрывать характерные, существенные черты личности исторического деятеля на
примере деятелей Отечественной истории периода (Древняя Русь-окончание Смутного
времени)
o определять наиболее значимые идеи, выдвигаемые историческим деятелем для
экономических, политических, культурных процессов
o объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории
o проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках;
o составлять описание характера и деятельности исторических личностей, используя
работы разных историков, представителей различных историографических школ
o использовать для получения информации об образе жизни различных исторических
деятелей памятников материальной и художественной культуры

Выпускник получит возможность научиться

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;

• определять на основе документов, исторических источников художественные достоинства
и значение деятельности исторических личностей

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.)

Основными целями курса являются:

• развитие исторического мышления школьников на базе материала курса;
• развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс нравственной
оценки деяний, поступков людей.
• расширение и углубление понимания роли личности в истории
• формирование у учеников понимания исторического прошлого в связи с тенденциями
современного развития России и мира;
• воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного,
персонифицированного мышления;
• восприятие отечественных и мировых культурных традиций и ценностей прошлого в
их связи с настоящим;
• знакомство с основными теориями и концепциями, описывающими и объясняющими
развитие общества;
• формирование исторической грамотности

1.2.4.9 Элективный курс Английский язык в современном мире

Выпускник научится:
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной

тематики;
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– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– 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
Выпускник научится:
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– Обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Письмо
Выпускник научится:
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
языковая/лингвистическая компетенция.
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Выпускник получит возможность научиться:
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;

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

Выпускник получит возможность научиться:
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не

допуская ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– 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.).
Выпускник получит возможность научиться:
– 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
Выпускник научится:
– 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;
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– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:
Present

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Past Perfect;

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени –to be going to, Present Continuous; Present Simple;

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;

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

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little /

a little) и наречия, выражающие время;
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место

действия. Выпускник получит возможность научиться:
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или

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

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

smth;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);

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

действий в прошлом;
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;

neither … nor;
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и

различия в сложных предложениях.

Социокультурные компетенции
Выпускник научится:
• Знать национально-культурные особенности речевого и неречевого

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

• Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику),
принятые в странах изучаемого языка;
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• Знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка,
распространённые фразеологизмы/идиомы;

• Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;

• Иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);

• Иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; терпимо относиться к проявлениям иной культуры на основе
сформированного национального самосознания;

• Понимать важность владения иностранными языками в современном мире
как средством межличностного и межкультурного общения, в том числе, для
самореализации в профессиональной сфере.

Выпускник получит возможность научиться:
• Стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных

языков.
Учебно-познавательные компетенции
Выпускник научится:
дальнейшему развитию специальных учебных умений, позволяющих

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать её
продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и
самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля

Выпускник получит возможность научиться:
Развивать общие учебные умения, связанных с приемами самостоятельного

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. Развивать
специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания
иноязычного текста

Компенсаторная компетенция
Выпускник научится:
• Выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или

недостаточного владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики, жестов,
иллюстраций) и т. д.

• Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать
переспрос и словарные замены в процессе речевого общения.

1.2.4.10 Элективный курс Комплексный анализ текста
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Личностные результаты

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:

 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;

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
 уважение к своему народу, родной литературе и культуре;

 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:
 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;

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

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
 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;

 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;



142

 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 отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.

Предметные результаты:
Выпускник на базовом уровне научится:

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание,
повествование, рассуждение;
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений
при построении текста;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве
и выразительности русского языка);
 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;
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

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.

Познавательные УУД:
Выпускник научится:

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе
осуществлять развёрнутый 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 УУД:
Выпускник научится:

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами),
подбирать партнёров 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;

 развёрнуто, 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.

Выпускник 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;

– 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;
– 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).

1.2.5. Планируемые результаты внеурочной деятельности

Личностные и метапредметные результаты
В рамках когнитивного компонента
освоение национальных ценностей, традиций, культуры;
ориентация в системе моральных норм и ценностей;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам на силы 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.
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Коммуникативные результаты: умения и навыки
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты
овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  осуществлять
расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку;
освоенность социальных норм, правил, поведения;
коммуникативная компетентность;
умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками с учетом общих интересов и ценностей.
участие в организации школьного самоуправления, в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и общественной жизни.
ответственное отношение к учению, высокая мотивация к обучению и познанию,
высокая мотивация и готовность участию в олимпиадах, исследовательской и проектной
деятельности, к построению индивидуальной траектории, выбору профессии.

умение самостоятельно определять цели, задачи в учебе и познавательной деятельности,
умение планировать траекторию образования и профессионального выбора;
владение основами самоконтроля, самооценки в учебной и познавательной деятельности.

умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками с позиций и учета общих интересов и ценностей.

Воспитательные мероприятия
патриотизм, уважение к Отечеству, российской и мировой культуре и истории;
конструктивное, успешное и ответственное поведение в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством;
сформированное нравственное поведение, ответственное отношение к собственным
поступкам;
сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, основ экологической
культуры;
принятие ценностей семейной жизни;
развитое эстетическое сознание через творческую деятельность эстетического характера.

1.2.5.1 Здоровье превыше всего

Личностные результаты:
 формирование внутренней позиции школьника о ценности здорового и безопасного
образа жизни;



146

 формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека;
 формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания
ценности человеческой жизни;
 развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения,
снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред
физическому и психическому здоровью;
 понимать значимость обучения, правильного и осознанного выбора будущей профессии;
 уметь вырабатывать собственные ответы на жизненные вопросы с учетом многообразия
типов мировоззрения, общественных, культурных традиций, религиозных мировоззрений,
которые ставит личный жизненный опыт;
 умение слушать, вести диалог, эмоционально- положительно относиться к окружающим
людям, учиться выбирать стиль поведения, обеспечивающий безопасность жизни и здоровья
себя и окружающих;
 учиться уметь противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые могут
угрожать жизни и здоровью;
 умение реализовывать обучающимися теоретические знания на практике;
 понимание ценности здорового образа жизни и отказа от вредных привычек;
 умение признавать право другого человека на собственное мнение, а так же умение
отстаивать свою точку зрения.
Метапредметные результаты:

 способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии
с людьми;

 умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье;

 способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную
деятельность;

 умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;
 формирование умения позитивного коммуникативного общения с окружающими.

Предметные результаты:
 раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное

питание;
 - объяснять некоторые наблюдаемые процессы в своем организме;
 проводить аргументацию зависимости здоровья человека от состояния окружающей

среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения
осанки, зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний;

 - называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и
разрушающие здоровье;

 прогнозировать воздействие негативных факторов на организм;
 приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье;
 обеспечивать уход за телом, за жилым помещением;
 -объяснять благотворное влияние на организм физкультуры и спорта;
 -оказывать первую помощь при травмах;
 - применять знания для рационального составления режима дня, правил

рационального питания, гигиены;
 -называть симптомы распространенных заболеваний;
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 - объяснять роль основных функций организма (питание, выделение, дыхание) в
обеспечении нормальной жизнедеятельности организма;

 взаимодействовать в группе (распределение обязанностей);
 презентовать результаты собственной деятельности;
 аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной

организации труда и отдыха;
 формирование чувства ответственности за своѐ здоровье;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности.

1.2.5.2 В мире прекрасного. Архитектура Средневековой Европы

В результате изучения курса учащийся научится:

– разбираться в особенностях архитектурного искусства Средневековой Европы,
изученных направлениях и стилях его развития, архитектурных шедеврах данной эпохи;

– узнавать изученные памятники и соотносить их с эпохой, стилем,
направлением;

– пользоваться различными источниками информации об архитектурных
памятниках данной эпохи;

– выполнять творческие задания (доклады, сообщения).

В результате изучения курса внеурочной деятельности выпускник получит

возможность научиться:

– использовать приобретенные знания в практической деятельности и

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития; организации личного

и коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях искусства.

1.2.5.3 В мире прекрасного

В результате изучения курса учащийся научится:

– разбираться в основных жанрах культуры эпохи Каролингского возрождения,
изученных направлениях и стилях художественной культуры, шедеврах мировой
культуры данной эпохи;

– узнавать изученные произведения и соотносить их с эпохой, стилем,
направлением;

– устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусства;
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– пользоваться различными источниками информации о произведениях
искусства Каролингском возрождения;

- определять выдающихся деятелей Каролингского возрождения, соотносить их
творчество с созданием произведений искусства;

– выполнять творческие задания (доклады, сообщения).

В результате изучения курса внеурочной деятельности выпускник получит
возможность научиться:

– использовать приобретенные знания в практической деятельности и
повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития; организации личного
и коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях искусства.

1.2.5.4 Деловое общение

Освоив материал курса, учащиеся должны знать:

1. Понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация», «риторика»
«лидерство», «конфликт», «самопрезентация», «корпоративная культура».

2. Виды и функции общения;
3. Формы и виды деловой коммуникации;
4. Вербальные и невербальные средства коммуникации;
5. Язык жестов в деловом общении;
6. Правила и полезные способы взаимодействия для успешной коммуникации;
7. Приемы и виды активного слушания;
8. Особенности взаимодействия в коллективе;
9. Правила самопрезентации.

Учащиеся должны уметь:
1. Применять полученные знания на практике.
2. Давать характеристику деловому общению.
3. Различать вербальные и невербальные средства коммуникации;
4. Преодолевать речевые барьеры при общении;
5. Задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы;
6. Уметь предотвращать и конструктивно разрешать конфликты;
7. Эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных решений;
8. Проектировать организацию различных форм делового сотрудничества.

Программа построена таким образом, чтобы обучаемый мог последовательно, в приемлемой
для усвоения форме

 оценить свой потенциал и возможности;
 освоить необходимые знания;
 выполняя различные практические упражнения, развить умения и приобрести навыки

эффективной коммуникации
Человек ориентированный на успех, на победу, найдет в программе все, что необходимо для
достижения профессионально- и социально-ориентированных целей.
Взаимодействие специалистов в профессиональной деятельности становится предметом все
более пристального внимания. Проблемы межличностного делового общения с каждым днём
всё более актуальны. Характер деловых контактов оказывает решающее влияние на
эффективность совместной деятельности, на успешность проведения бесед, совещаний и
переговоров, пресс – конференций и дискуссий, торгов и презентаций.
Карьера любого специалиста весьма многогранна. В любой профессии можно остаться на
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самой низкой ступеньке иерархической лестницы, а можно достичь высоты, власти, став
высокообразованным и квалифицированным профессионалом. Коммуникативная
компетентность может помочь реализовать свои замыслы и намерения, став преуспевающим
человеком.
Замысел данной программы:

1. показать коммуникацию как специфический вид деятельности, без которого
невозможно стать хорошим профессионалом;

2. помочь школьникам овладеть основами деловой коммуникации, научить эффективно
взаимодействовать друг с другом, реализуя комфортно – психологическое общение и
разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение сотрудничества;

3. развить коммуникативные способности с целью наиболее успешной адаптации в
новой социальной среде.

1.2.5.5 Избранные вопросы математики

Изучение данного курса дает учащимся возможность:
повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса

математики;
освоить основные приемы решения задач;
овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной

задачи;
 знакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач;
повысить уровень своей математической культуры, творческого развития,

познавательной активности;
 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе

интернет-ресурсов.
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:

преобразовывать числовые и алгебраические выражения;
решать уравнения высших степеней;
решать текстовые задачи;
решать геометрические задачи;
решать задания повышенного и высокого уровня сложности;
строить графики, содержащие параметры и модули;
решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули;
повысить уровень математического и логического мышления;
развить навыки исследовательской деятельности;
самоподготовка, самоконтроль;
работа учитель-ученик, ученик-ученик.

1.2.5.6 Конфликтология

Целью курса является овладение обучающимися необходимыми
систематизированными знаниями о природе конфликта, особенностях его
протекания в обществе, а также в выработке навыков и умений позволяющих, в
частности, прогнозировать, предотвращать конфликты, управлять ими, вести
переговоры. Формирование конфликтологической культуры.

Формирование общекультурных компетенций:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
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конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности;

Формирование профессиональных компетенций:
способность применять при решении профессиональных задач психологические методы,
средства и приемы

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Конфликтология» обучающийся
должен:
знать: базовые категории конфликтологии; типологию социальных конфликтов; основные
причины социальных конфликтов; закономерности возникновения, развития и разрешения
различных конфликтов; факторы стрессоустойчивости в конфликте; модели поведения в
конфликтных ситуациях; базовые технологии урегулирования конфликтов;
основополагающие черты конфликтологии как гуманитарной науки; основные этапы
развития конфликтологии; сущность современной конфликтологической парадигмы; природу
конфликта в современном обществе; конструктивные и деструктивные функции конфликта.
уметь: предупреждать, регулировать и разрешать типичные конфликты; проводить
диагностику конфликта для его оптимального разрешения; выявлять конфликт на латентной
стадии его развития; определять степень конфликтогенности личности; применять
адекватные конкретной конфликтной ситуации стили поведения; прогнозировать
возникновение политических, юридических, этноконфессиональных, трудовых и
межличностных конфликтов; применять технологии посредничества, арбитража, управления
конфликтными ситуациями; выделять конструктивные функции в конфликте; применять
новейшие достижения науки о конфликте в практической деятельности; выделять стадии
протекания конфликта; давать развернутую и объективную характеристику конкретным
конфликтным ситуациям.
владеть: навыками определения собственного стиля поведения в конфликтах; навыками
предупреждения конфликтов в межличностном общении; методами психологической защиты
в общении с конфликтными людьми; терминологией науки о конфликте; общенаучными и
специальными методами исследования конфликтов; навыками классификации конфликтов;
методами мониторинга конфликтных ситуаций; навыками выработки мер по разрешению
конфликтов.
Программа построена таким образом, чтобы обучаемый мог последовательно, в приемлемой
для усвоения форме

 оценить свой потенциал и возможности;
 освоить необходимые знания;
 выполняя различные практические упражнения, развить умения и приобрести навыки

разрешения конфликтных ситуаций.

1.2.5.7 Общественно-социальные практики

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Общественно-социальные
практики» выпускник научится:
- разбираться в понятиях: саморегуляция, самостоятельность, самореализация,
самоактуализация, доминанта поведения;
- разбираться в процессах саморегуляции;
- формировать мотивы саморегуляции;
- самостоятельно снимать с себя психическое напряжение;
- регулировать свое настроение;
- формировать доминанту на саморегуляцию и самосовершенствование;
- формировать психологическую установку на самореализацию;
- формировать положительные ценностные ориентации и установки в отношении трудовой
деятельности и семейно-бытовой сферы;
- ориентироваться на дальнейшее самосовершенствование;
- преодолевать подростковый негативизм, цинизм во взглядах на жизнь.

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Общественно-социальные
практики» выпускник получит возможность научиться:
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- продолжать дальнейшее профессиональное и личностное самоопределение и
самоутверждение;
- быть готовым к дальнейшему непрерывному образованию;
- формировать конкурентоспособность и выживаемость;
- подготовиться к встрече со стрессами, с опасностями, трудностями;
- уберечься от возможных ошибок в принятии жизненно важных решений.

1.2.5.8 Физика вокруг нас

Ученик научится:

 организовывать процесс изучения и выбирать собственную траекторию
образования;

 решать учебные и самообразовательные проблемы;
 связывать воедино и использовать отдельные части знаний;
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических

закономерностей и законов.

Ученик получит представление:
 о физических законах, которые можно использовать при объяснении процессов,

явлений, происходящих в природе;
 о методологии эксперимента.

Ученик получит опыт:
 самостоятельно искать и приобретать новые знания, анализировать и

оценивать новую информацию;
 планировать и выполнять экспериментальные исследования;
 составлять отчет о проведенном эксперименте и публичного представления

результатов исследования.

Личностные результаты:
 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками в различных видах

деятельности;
 положительное отношение к труду, целеустремлённость.

Метапредметные результаты:
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления

выявленных в информационных источниках противоречий;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью;
 занимать разные позиции в познавательной деятельности;
развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных

(устных, письменных) языковых средств

1.2.5.9 Физика человека

Ученик научится:
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических

закономерностей и законов;
 проводить прямые и косвенные измерения физических величин;
 работать с различными источниками информации;
 наблюдать и изучать явления, описывать результаты наблюдений;
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 моделировать явления, отбирать нужные приборы, выполнять измерения;

Ученик получит представление:
 о физических законах, которые можно использовать при объяснении процессов,

происходящих внутри организма человека;
 об особенностях своего организма с точки зрения законов физики;

Ученик получит опыт:
 самостоятельно искать и приобретать новые знания, анализировать и

оценивать новую информацию;
 планировать и выполнять экспериментальные исследования;
 составлять отчет о проведенном эксперименте и публичного представления

результатов исследования.

Личностные результаты:
 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни;
 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками в различных видах

деятельности;
 положительное отношение к труду, целеустремлённость.

Метапредметные результаты:
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью;
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления

выявленных в информационных источниках противоречий;
 занимать разные позиции в познавательной деятельности;
 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и с взрослыми;
 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы:

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной
на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;

ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к
результатам освоения основной образовательной программы;

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;

обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы;

предусматривает использование методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:
стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и
иное;

позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, при оценке деятельности Гимназии, педагогических работников.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы включает описание:

организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам,
выносимым на государственную итоговую аттестацию;

организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в
Гимназии и служит основой при разработке «Положения о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
основным общеобразовательным программам».
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии в соответствии с
требованиями ФГОС СОО являются:
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их итоговой аттестации;
• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
процедур;
• оценка результатов деятельности Гимназии как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
К внутренним процедурам относятся: К внешним процедурам относятся:
- входная диагностика; - государственная итоговая аттестация;
- текущая оценка; - независимая оценка качества подготовки
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся;
обучающихся; - мониторинговые исследования
- внутренний мониторинг муниципального, регионального и
образовательных достижений. федерального уровней.

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:
мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в

рамках внутренней оценки Гимназии 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 по данному предмету и
администрацией Гимназии.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности Гимназии обсуждаются на
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции
текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы Гимназии и уточнению и/или разработке программы развития Гимназии, а также
служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Гимназии 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



154

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, тесты и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
обеспечивается следующими составляющими:

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и
углубленного;

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки
определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые
оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее
значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности Гимназии. 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.
Внутренний мониторинг оценки сформированности отдельных личностных результатов
позволяет оценить:

соблюдение норм и правил поведения, принятых в Гимназии;
участие в общественной жизни Гимназии, ближайшего социального окружения,

общественно-полезной деятельности;
ответственность за результаты обучения;
способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе

выбор профессии;
ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных

предметов в рамках системы общего образования.
Результаты мониторингов используются в виде усредненных, анонимных данных.
Внутришкольный мониторинг проводят классные руководители преимущественно
на основе наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе мероприятий
ВСОКО. Формы и периодичность оценки метапредметных результатов:
Метапредметный результат Форма оценочной работы Периодичность
познавательные учебныеписьменные оценочные материалы ежегодно
действия
ИКТ-компетентность практическая работа с использованием 1 раз в два года

компьютера
сформированность наблюдение за ходом выполнения1 раз в два года
регулятивных игрупповых и индивидуальных
коммуникативных учебныхучебных исследований и проектов
действий
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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 через текущий контроль успеваемости,
результаты промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. Текущий
контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью
системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество
образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего,
промежуточного и итогового контроля, а также администрацией Гимназии в ходе
внутреннего мониторинга учебных достижений.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в «Положении о форме,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся», и
доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
уровне среднего общего образования.
Входная диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится учителем в
начале изучения предметного курса. Результаты входной диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной
деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов).
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 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,
индивидуальные и групповые формы оценки,
само- и взаимооценка и др.

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Текущая оценка освоения метапредметных результатов (смысловое чтение и
познавательные учебные действия) и формирования метапредметных результатов связана

проверкой овладения 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,
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использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования
и интерпретации).
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 Гимназией самостоятельно, планируемые
результаты устанавливаются самой Гимназией. 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 документы,
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), могут быть включены и
работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для
портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия,
дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, в том числе входящих в Перечень олимпиад,
который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и
отзывов для портфолио ведется самим обучающимся. Классный руководитель по запросу
проводит консультирование по ведению Портфолио. Включение каких-либо материалов в
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио по желанию учащегося
может быть сформировано в электронном виде. Результаты, представленные в портфолио,
используются при поступлении в высшие учебные заведения.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой
поведения, прилежания, готовности и способности делать осознанный выбор будущей
профессии;
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце
учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится
на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании.
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 период введения ФГОС СОО в случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот
критерий должен составлять не менее 65%.
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования
и науки Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования
Республики Башкортостан, Уставом Гимназии и «Положением о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
основным общеобразовательным программам».

Государственная итоговая аттестация
Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.

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.

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме
ЕГЭ проводится по обязательным предметам ("Русский язык", "Математика") и
предметам по выбору обучающихся с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме.
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в
соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме
единого государственного экзамена.
Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по
завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.
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».
Для предметов по выбору оценочные 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 в планируемые результаты для базового
уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока
«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой
работы по предмету.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов
только внутренней оценки.
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;
инженерно-конструкторское; информационное; творческое или другое.
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов или во внеурочной деятельности по
предмету с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
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содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. Защита проектов осуществляется в
процессе специально организованных Гимназией мероприятий (научно-практическая
конференция Гимназии и др.). Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Итоговый индивидуальный проект оценивается комиссией 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.
Итоговая отметка по учебным предметам фиксируется в документе об уровне образования
установленного образца - аттестате о среднем общем образовании.
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы
среднего общего образования

В содержательном разделе представлены идеи ООП СОО через:
описание методики формирования универсальных учебных действий и

компетенций учащихся с учетом принципа преемственности в обучении с применением
исследовательских технологий, технологии критического мышления и проектной
деятельности;

изучение содержания учебных предметов на базовом и углубленном уровне,
направленное на достижение предметных, метапредметных, личностных результатов;

представление системы многопрофильного обучения на ступени среднего
общего образования с обеспечением возможности выбора различных вариантов
образовательного маршрута, в том числе за счет создания различных направлений в
рамках предлагаемых профилей:

гуманитарный профиль;
технологический профиль
сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий на

основе взаимодействия всех участников образовательного процесса;
программу воспитания и социализации обучающихся посредством

личностно и социально значимой, в том числе волонтерской, деятельности, социального
и гражданского становления, осознанного выбора профессии;

применение технологий взаимодействия и сотрудничества Гимназии с
социальными партнерами, направленное на достижение целей ООП;

качественное гимназическое образование в эмоционально-привлекательной
воспитывающей среде;

систему психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
образовательного процесса в Гимназии.

2.1 Программа развития универсальных учебных действий (УУД)
и компетенций, обучающихся в области учебно-исследовательской и
проектной деятельности

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования (далее - Программа) направлена на:

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы;

повышение эффективности освоения обучающимися основной
образовательной программы, а также усвоения 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;



161

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

Программа содержит:

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;
описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта;

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;

типовые задачи по формированию универсальных учебных действий;
описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся;
описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся;
планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД)
конкретизирует требования ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам
освоения ООП, дополняет содержание программ учебных предметов и программу
воспитания и социализации обучающихся, является основанием для построения
целостного образовательного процесса.

Программа развития УУД служит организационно - методической основой для
разработки рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной
деятельности, определения содержания проектно-исследовательской деятельности,
культурно-образовательных и социальных практик для старшеклассников.

Программа определяет приоритетные направления развития и совершенствования
видов универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования,
планируемые результаты освоения обучающимися регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий, место и организационные формы развития УУД на
уровне среднего общего образования.

программе представлена методика и инструментарий оценки успешности
освоения

применения обучающимися УУД, основные направления и планируемые
результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся,
описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий, а также
организационно-методическое и ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся.
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II.1.1. Цели и задачи Программы развития УУД

Целью Программы развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования является:

реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы;

повышение эффективности освоения обучающимися основной
образовательной программы, а также усвоения 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 решение следующих задач:

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.

II.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и
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внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в
структуре образовательной деятельности

Универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,
регулятивные) целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном,
подростковом возрасте 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 рефлексии (осознанности). Именно переход на качественно
новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в
становлении УУД.

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 среднего общего образования в соответствии с цикличностью
возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как
средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для
успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных).
На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб
сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять
свои дефициты с точки зрения компетентностного 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, учебные действия проходят проверку на универсальность в
процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.

Уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся
предоставляется возможность осуществить управленческие (День самоуправления)
пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в
волонтерском движении и т.п.

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать
обучающиеся.

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том
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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. На уровне среднего общего
образования регулятивные действия (целеполагания, планирования, руководства,
контроля, коррекции) должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами,
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.

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 среднего общего образования
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном
пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются
дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной
характеристикой уровня среднего общего образования является повышение
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора
предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к
построению учебных предметов не только на углублённом, но и на базовом уровне.
Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых,
построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего
этапа формирования универсальных учебных действий в школе.
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В соответствии с логикой возрастного развития старшеклассников в
Программе развития УУД и компетенций определены приоритетные направления
развития видов УУД на уровне среднего общего образования.

сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий:

-целеполагания и оценки: умение самостоятельно определять цели, задавать
параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

-управления ресурсами: организовывать эффективный поиск ресурсов,
оптимизировать материальные и нематериальные затраты;

-управления своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.

-переход на индивидуальные образовательные траектории: планирование и
проектирование индивидуального учебного плана, выбор набора предметов, которые
изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбор профиля для подготовки к будущей
профессии.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:

-сознательному и развернутому формированию образовательного запроса;

-самостоятельности в интеллектуальной деятельности и самообразовании;

-практическому применению освоенных методов познания в учебной
исследовательской деятельности и использованию общеучебных умений (знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций);

-владению 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.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий:

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество в
коллективно-распределенной деятельности для решения разноплановых задач (учебных,
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных);

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми; подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий
партнера). Возраст (16-18 лет) - это этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования к организации урочной и внеурочной работы, направленной

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования:
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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 Гимназии, в результаты в форматах,
принятых в Гимназии: оценки, портфолио;

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 образовательных событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных УУД

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.

Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
умения объяснять явления с научной точки зрения:

выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между

объектами и процессами;

Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование умения
разрабатывать дизайн научного исследования:

определение объектной области, объекта и предмета исследования;
формулировка темы, проблемы и определение ее актуальности;
анализ научной литературы и уточнение темы исследования;
определение гипотезы исследования;
формулировка цели и задач исследования;
выбор соответствующих методов исследования;
проведение исследования;
оформление исследовательской работы (титульного листа, оглавления,

введения, глав основной части, заключения, списка литературы, приложения);

Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от
учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.
п.;

Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального
либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами,
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;

Учебно-познавательные задачи, требующие умения готовить
мультимедийные образовательные презентации, требующие полноты раскрытия
темы, структуризации информации, достоверности представления информации,
обоснованности и рациональности в использовании средств мультимедиа и
анимационных эффектов, соблюдения единства стиля, грамотности, ориентации на
целевую аудиторию.

Учебно-познавательные задачи, требующие умения писать эссе: выбор
темы, формулировка смысла проблемы, поднимаемой автором цитаты, обозначение
собственной позиции по отношению к точке зрения автора цитаты, теоретическое
обоснование своей позиции, приведение подходящих примеров в подтверждение своей
позиции, обобщение всего сказанного и высказывание своего предположения о
перспективах развития данной проблемы.

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования в Гимназии проводятся образовательные события, выводящие обучающихся
на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:

проекты Worldskills, «ПроеКТОрия»
полидисциплинарные и метапредметные погружения (проект «День науки»,

НПК«Завтра начинается сегодня», предметные декадники, всероссийские
интеллектуальные игры и конкурсы, Дни науки вузов г. Уфа, Всероссийские уроки,
вузовские олимпиады и др.);

образовательные экспедиции и экскурсии (гимназические проекты)
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;

проекты, связанные с предпрофильным и профильным обучением (научно-
практическая конференция Малой академии наук, Ломоносовские чтения, Всероссийская
олимпиада обучающихся, выступления на всероссийских НПК и конкурсах, участие в
проектах Юнеско, в проектах «Базовые школы РАН»;

разноуровневые метапредметные олимпиады и конкурсы (олимпиада
обучающихся «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы!» и др.).

Формирование коммуникативных УУД.
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Образовательная среда на уровне среднего общего образования является открытой,
что 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.

Приоритетными в формировании коммуникативных УУД являются учебно-
практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность
коммуникации:

с обучающимися других образовательных организаций региона;
представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации
проектов;

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и
др.

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во
время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с
представителями различных сообществ.

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

участие в мероприятиях и проектах Ассоциированных школ ЮНЕСКО,
Ассоциированных школ Союза машиностроителей и социальные проекты. К таким
проектам относятся:

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

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

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки Гимназии;

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных Гимназии
(посещение занятий УГАТУ в рамках проекта «Базовые школы РАН» и др.);

д) в очных и заочных дистанционных школах (выезд на образовательные площадки в

«Сириус», «Аврора»);

е) участие в очных и дистанционных конкурсах и олимпиадах;

ж) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;

з) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
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Формирование регулятивных УУД

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося.

В формировании регулятивных УУД использованы:

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции: планирование
этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых
ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества выполнения работы;

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);

Для формирования регулятивных УУД используются возможности элективного
курса «Индивидуальный проект» и самостоятельного формирования элементов
индивидуальной образовательной траектории. А именно:

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;

б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными

источниками, фондами, представителями власти и т.п.;

д) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;

е) презентация результатов проектной работы.

II.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной
работы

старшеклассников подробно описаны в рабочей программе элективного курса
«Индивидуальный проект». На уровне основного общего образования делается акцент на
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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, 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. Он самостоятельно формулирует
предпроектную идею, ставит цели, описывает необходимые ресурсы и пр. При
необходимости использует элементы математического моделирования и анализа как
инструмента интерпретации результатов исследования. Самостоятельно определяет
параметры и критерии успешности реализации проекта.

Презентация результатов проектной работы проходит в гимназии в ходе
специально организованной работы, в рамках научно-практической конференции.
Социальные проекты высокого качества выполнения могут быть представлены местному
сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций, бизнес-
проекты — сообществу деловых людей.

II.1.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Программа формирования универсальных учебных действий, основ
учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне

среднего общего образования реализуется в рамках:

уроков (формирование УУД, необходимых для исследовательской и
проектной деятельности);

исследований и проектов, выполняемых в соответствии с программой
учебного предмета;

реализации программ внеурочной деятельности.
Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:

исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; информационное;
социальное; игровое; творческое.

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Гимназии
учитывают в работе следующие моменты:

тема исследования должна быть актуальной и интересной для ученика;
ученик должен осознавать суть проблемы;
организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна

строиться на взаимоответственности взаимопомощи учителя и ученика;
раскрытие проблемы должно приносить ученику новое знание, новое

открытие.

Проектная и исследовательская деятельность имеют ряд отличий.
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Проект направлен на получение конкретного запланированного результата —
продукта, обладающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного
использования. Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат
проекта должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными
в его замысле.

В ходе исследования, как одного из видов познавательной деятельности ученика,
организуется поиск в какой - либо области, идет процесс выработки нового знания.
Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений.

Реализация каждого этапа исследования предполагает владение учащимися
определенными умениями:

1 этап - постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей
возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы (ведущие умения:
умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, структурировать тексты,
давать определение понятиям, раскрывать сущность понятия, устанавливать значение
термина.

2 этап - выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла
исследования (для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного
анализа имеющейся информации);

3 этап - планирование исследования и выбор необходимого инструментария
(выделение материала, который будет использован в исследовании, определение
параметров оценки, проведение анализа данных (количественного и качественного);

4 этап - поиск решения проблемы, проведение исследования с поэтапным
контролем и коррекцией результатов (умение наблюдать, проводить эксперимент, делать
выводы и заключение, организовывать наблюдение, планировать и проводить
простейшие опыты для нахождения необходимой информации и проверки гипотез;
использовать разные источники информации; классифицировать, обсуждать и оценивать
полученные результаты, применять их к новым ситуациям);

5 этап - представление результатов исследования или продукта проектных работ,
его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности
как конечного продукта, формулирование нового знания (умение структурировать
материал, обсуждать, объяснять, доказывать, защищать результаты, готовить сообщения
о проведении исследования, его результатах и защите; оценивать полученные результаты
и применять их в новых ситуациях).

Учащиеся имеют возможность представлять результаты исследовательских работ
на олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Для успешной реализации программы формирования основ учебно--
исследовательской и проектной деятельности у учащихся в рамках урочной и
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внеурочной деятельности используются различные педагогические технологии
(технология развития критического мышления, технология проектной деятельности и
другие).

Исследования и проекты в урочной деятельности

Исследования и проекты в урочной деятельности направлены на достижение
предметных и метапредметных планируемых результатов освоения программы по
конкретному предмету. УУД, вырабатываемые в ходе выполнения исследований и
проектов, отрабатываются на учебном содержании.

Реализация программы во внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС является обязательной частью
учебного плана. Программа формирования универсальных учебных действий, основ
учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне среднего общего
образования в Гимназии реализуется в следующих формах:

проектная деятельность;
олимпиадное и конкурсное движение;
образовательные путешествия — походы, поездки, экскурсии.

Проекты гимназии, направленные на формирование познавательных УУД
Проект «Капова пещера» направлен на расширение общей культуры учащихся.
Участники школы экскурсовода составляют и проводят тематические экскурсии для
учащихся.

Проекты «Памятные даты» и «Музей Молодая гвардия» направлены на
информирование учащихся о важнейших датах культурной жизни России и мира,
представление и популяризацию различных источников информации, связанных с
представляемой датой и юбилеем книги. Проект реализуется через тематические
выставки, аннотированные списки литературы, мультимедийные презентации,
тематические классные часы, подготовленными добровольными помощниками из числа
учащихся, (мероприятия, подготовленные старшеклассниками для учащихся средней и
младшей школы).

Проекты, связанные с предпрофильным и профильным обучением:

Проекты направлены на развитие читательской и информационной культуры в
процессе работы с источниками: литературоведение, искусствоведение, культурология,
языкознание, обществознание, политология, философия, экология, публицистика,
научная и научно-популярная литература по разным дисциплинам. Проекты
способствуют обогащению знаний по профильным дисциплинам, формированию
действий по отбору, анализу, аннотированию, рецензированию текстов разных жанров,
установлению межпредметные связей, что способствует всестороннему изучению
объектов исследования.
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Результаты работы отражены в проектах и учебно-исследовательских работах по
профильным дисциплинам.

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающиеся получат представление о философских и методологических основаниях
научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и
проектной деятельности;

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

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

об истории науки;
о новейших разработках в области науки и технологий;
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности: патентное право, защита авторского
права и др.;
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения
исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры и др.).
Обучающийся сможет:

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-
познавательных задач;
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной
жизни;
С точки зрения формирования УУД, 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;
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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.

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы развития УУД, в МБОУ «Гимназия № 64» обеспечивают совершенствование
компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся:

Гимназия укомплектована педагогическими, руководящими и иными
работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии
соответствует требованиям;

педагогические работники Гимназии, реализующие ООП СОО, прошли
профессиональную курсовую подготовку.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД:

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 или

участвовали в семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы
по УУД;

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках урочной, внеурочной
и проектной деятельности;

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Гимназия также обеспечивает формирование УУД в открытом образовательном
пространстве через сетевое взаимодействие Гимназии с другими организациями общего
и дополнительного образования, с учреждениями культуры.

Взаимодействие Гимназии с партнерами:

Партнеры Цель и задачи взаимодействия
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Музеи: Национальный музей РБ

Музей им. М.В.Нестерова

Музей им. С.Т. Аксакова

Музей Боевой Славы и др

Изучение культурного наследия
Уфы и республики, приобщение к
национальным культурным
ценностям: посещение экспозици,
проведение выставок, экскурсий,
работа над проектами

Театры:

просмотр спектаклейРусский драматический театр

Башкирский театр драмы

Национальный молодежный театр

Кинотеатры Просмотр и обсуждение кинофильмов

Библиотеки использование библиотечного фонда
для развития и саморазвития,
проектной деятельности

Центры Сколково, Сириус участие в профильных сменах,
интеллектуальных проектах,
профессиональная навигация

Вузы (БГПУ, БГУ, БГМУ, УГАТУ,

УГНТУ, НИУ ВШЭ, УФИЦ РАН РБ)

университетские субботы,
консультирование по вопросам
индивидуальных проектов. Участие в
олимпиадах, конференциях, опыт
научно-исследовательской
деятельности

Предприятия города Уфы Экскурсии, знакомство с
профессиями, профессиональное
самоопределение

Ассоциированные школы ЮНЕСКО,
Ассоциированные школы за
машиностроителей России

Участие в проектах ЮНЕСКО, Союза
машиностроителей России, конкурсах,
фестивалях и др.

Спортивные школы Проведение праздников, спортивных
мероприятий, участие в
соревнованиях

Музыкальные и художественные
школы

Проведение совместных мероприятий,
концертов

Волонтерские центры Укрепление здоровья, формирование
навыков спортивной дисциплины,
взаимопомощи, работы в команде,
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участие в мероприятиях,
патриотического социального
направления

Цели
взаимодействия:

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающихся;

обеспечение возможности использования образовательных достижений,
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях в
учебные результаты основного образования;

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов,
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса:
интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других
городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с
носителями иностранных языков и представителями иных культур;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную
деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального
предпринимательства;

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную
исследовательскую деятельность;

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных
акциях, марафонах и проектах.

обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание
методически единого пространства внутри Гимназии как во время уроков, так и вне их.

Механизмы и условия реализации программы

Программа формирования универсальных учебных действий, основ учебно-
исследовательской и проектной деятельности на ступени среднего общего образования
реализуется всеми участниками образовательного процесса с привлечением работников
других образовательных и иных организаций.

Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению
образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых
находятся образовательные учреждения, а также на договорной основе с вузами-
партнерами (БГУ, БГПУ им. М. Акмуллы, НИУ ВШЭ, УГАТУ, УГНТУ и др.).
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Образовательные организации, участвующие в реализации программы в рамках
сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия
Гимназии с данными образовательными организациями по совместной реализации
программы определены договором между ними.

Взаимодействие специалистов Гимназии обеспечивается сопровождением всех
направлений работы со стороны методической службы, состоящей из руководителей
всех предметных методических объединений. Социальный и образовательный уровень
родительского коллектива Гимназии позволяет рассматривать родителей (законных
представителей) учащихся как полноправных участников реализации данной программы.

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие современных информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа учащихся, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:

преемственной по отношению к основному общему образованию и
учитывающей особенности организации среднего общего образования;

обеспечивающей воспитание, обучение, социализацию учащихся;
способствующей достижению целей среднего общего образования,

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их
родителей (законных представителей);

способствующей достижению результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования обучающимися в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий

Объектами оценки являются региональные мониторинговые диагностические
работы по проверке сформированности метапредметных умений у учащихся,
контрольные работы по учебным предметам, исследовательские работы, продукты
проектной деятельности, презентация продукта.

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы проводится
по следующим показателям:

результативность выполнения промежуточных и итоговых контрольных
работ по учебному предмету, обязательной составляющей частью которых являются
задания, позволяющие определить степень сформированности определенных
познавательных УУД;
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результативность мониторинга, позволяющего определить динамику
формирования метапредметных умений, важных для исследовательской деятельности
(работа с текстом, владение приемами анализа и т.п.);

включенность учащегося во внеурочную деятельность;
участие учащегося в проектной групповой деятельности;
систематичность и качество выполнения исследовательских заданий;
участие в конкурсах и олимпиадах, имеющих исследовательский характер;
включенность в образовательные события, отражающие специфику

будущей профессиональной и социальной жизни подростка.

Оценка результатов мониторинговых исследований осуществляется согласно
критериально-оценочному аппарату, заложенному в каждой из работ, направленных на
проверку уровня сформированности метапредметных умений.

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий: НПК «Шаг в науку»,
НПК «Завтра начинается сегодня», Исторический бал, защита проектов по линии
ЮНЕСКО, воспитательные мероприятия и др.

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, педагоги в качестве инструментов оценки используют
оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;

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

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

в рамках реализации оценочного образовательного события может
предусматриваться возможность самооценки обучающихся и включения результатов
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые
используются для оценки обучающихся экспертами.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
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).

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:
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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 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.

Оценка проектной работы осуществляется по следующим критериям:

1. Актуальность Обоснованность проекта в настоящее время, которая
предполагает разрешение имеющихся по данной тематике противоречий (максимальный
балл - 4)

- актуальный - 4 балла

- не актуальный - 0 баллов

2. Осведомленность: Комплексное использование имеющихся источников по
данной тематике и свободное владение материалом (максимальный балл - 4)

- список источников, авторство - 1 балл

- наличие ссылок по тексту, их соответствие проблеме - 1 балл - наличие логики и
маршрута по ссылкам - 1 балл - соотношение числа ссылок к объемам источников - 1
балл

3. Научность. Соотношение изученного и представленного в проекте материала, а
также методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме,
использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими
(максимальный балл - 4)

-использование научных понятий (с определениями) - 1 балл
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-описание методов (средства, мониторинг, анализ, математический анализ) (в
полном или усеченном объеме) - 1 балл -владение научной терминологией, уместное
использование терминов - 1 балл -степень понимания -1 балл

4. Значимость. Признание выполненного авторами проекта для теоретического и
(или) практического применения (максимальный балл - 4)

-наличие внешней оценки (отзыв, практическое применение) 2 балла -что позволяет
улучшить проект (в теории или в практике) 2 балла

5. Системность. Способность обучающихся выделять обобщенный способ
действия и применять его при решении конкретно-практических задач в рамках
выполнения проектно-исследовательской работы (максимальный балл - 4)

-понимание собственной работы в общем и научном познании- 1 балл -
определение факторов успешности своей работы - 1 балл -определение условий
выполнение проекта и его реализации - 1 балл -разделение элементов действий - 1 балл

6. Структурированность. Степень теоретического осмысления авторами проекта и
наличие в нем системообразующих связей, характерных для данной предметной области,
а также упорядоченность и целесообразность действий, при выполнении и оформлении

проекта (максимальный балл - 4)

-традиционная схема изложения - 1 балл

-собственная логика изложения - 1 балл

-соответствие содержания заявленной структуре - 1 балл -обоснованность
структуры действий - 1 балл

Интегративность. Связь различных источников информации и областей
знаний и ее систематизация в единой концепции проектной работы (максимальный балл
- 4) -наличие методов систематизации - 4 балла -нет методов систематизации - 0 баллов

Апробация. Распространение результатов и продуктов проектной
деятельности или рождение нового проектного замысла, связанного с результатами
предыдущего проекта (максимальный балл - 4)

-работа апробирована - 4 балла

-работа не апробирована - 0 баллов Оценка проекта: максимальный балл - 32:

Оценка “удовлетворительно”: от 16 до 22 баллов (42%)

Оценка “хорошо”: от 23 до 27 баллов (65%)

Оценка “отлично”: от 28 до 32 баллов (90%)

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
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проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла
проекта; - для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую
входят педагоги и представители администрации Гимназии, могут быть привлечены
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых
выполняются проектные работы; - оценивание производится на основе критериальной
модели;

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
Гимназией, доводятся до сведения обучающихся.

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым
результатом образования является способность ученика к моменту завершения
образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении
учебных и практических задач. Эта способность является основой компетентности в
разрешении проблем.



182

2.2. Программы учебных предметов
2.2.1. Общие положения

В данном разделе Образовательной программы приводится основное
содержание учебных предметов по всем обязательным предметам на уровне среднего
общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов.

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам
среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной
программой основного общего образования. В процессе изучения всех учебных предметов
обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами. Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных
качеств выпускников.

2.2.2. Содержание учебных предметов на уровне среднего общего
образования

Русский язык. Базовый уровень

6. Содержание обучения в 10 классе.
6.1. Общие сведения о языке.
6.1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка.
6.1.2. Лингвистика как наука.
6.1.3. Язык и культура.
6.1.4. Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство

межнационального общения, национальный язык русского народа, один
из мировых языков.

6.1.5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль
литературного языка в обществе.

6.2. Язык и речь. Культура речи.
6.2.1. Система языка. Культура речи.
6.2.2. Система языка, её устройство, функционирование.
6.2.3. Культура речи как раздел лингвистики.
6.2.4. Языковая норма, её основные признаки и функции.
6.2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные

и акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические
(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила
(обзор, общее представление). Стилистические нормы современного русского
литературного языка (общее представление).

6.2.6. Качества хорошей речи.
6.2.7. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов.

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов.
Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь.
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Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь.
Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь.

6.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
6.3.1. Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение).

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики
(повторение, обобщение).

6.3.2. Основные нормы современного литературного произношения: произношение
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение
некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы
ударения в современном литературном русском языке.

6.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
6.4.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение).

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет,
метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).

6.4.2. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их
употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость.
Тавтология. Плеоназм.

6.4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная,
разговорная и книжная. Особенности употребления.

6.4.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая,
сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное,
шутливое и другое). Особенности употребления.

6.4.5. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
6.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение).

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности
(обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).

6.6. Морфология. Морфологические нормы.
6.6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение).

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей
речи.

6.6.2. Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее
представление).

6.6.3. Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа,
падежа.

6.6.4. Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения,
краткой формы.

6.6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковых
и собирательных числительных.

6.6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных
местоимений, возвратного местоимения себя.

6.6.7. Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа
победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования
некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм
повелительного наклонения.

6.8. Орфография. Основные правила орфографии.
6.8.1. Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные
написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила
графического сокращения слов.

6.8.2. Орфографические правила. Правописание гласных в корне.
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Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных частей речи.
Правописание не и ни.
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных

и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
6.9. Речь. Речевое общение.
6.9.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).
6.9.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая

ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи;
условия общения).

6.9.3. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление
и поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости,
уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы
русского речевого этикета применительно к различным ситуациям
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим.

6.9.4. Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис
(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации.
Выбор языковых средств оформления публичного выступления
с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения.

6.10. Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и
прослушанного текста.

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.

7. Содержание обучения в 11 классе.
7.1. 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).

7.2. Язык и речь. Культура речи.
7.3. Синтаксис. Синтаксические нормы.
7.3.1. 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.

7.3.2. 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).
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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.
7.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.
7.4.1. 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.

7.4.2. 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.
7.5. Функциональная стилистика. Культура речи.
7.5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма

(повторение, обобщение).
7.5.2. 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).

7.5.3. 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).

7.5.4. 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).

7.5.5. 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).

7.5.6. 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.
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2.2.2.2 Родной язык (русский)

Основные содержательные линии программы учебного предмета
Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы)

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка, но
не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.
В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной
культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка,
обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения,
выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов
России и мира, овладение культурой межнационального общения.

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие
потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного
языка и совершенствование умений пользоваться ими.

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и
культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования
языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

Базовый уровень

10 класс

Раздел 1. Язык и культура
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа.

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и
межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях,
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение
новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса
заимствования иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические
ошибки в современной речи.

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с

косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной

соотнесенности глагольных форм.
Отражение вариантов грамматической нормыв современных

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Понятие речевого (риторического) идеала.
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие
эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления.
Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности
импровизации.

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические
тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы.
Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика
спора. Речевое поведение спорящих.

Текст как единица языка и речи
Категория монолога и диалога как формы речевого общения.
Структура публичного выступления.
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи.

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.
Функциональные разновидности языка
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические

и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии,
словари и справочники.

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля:
точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов
и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические,
синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения.
Культура разговорной речи.
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Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности
русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного
слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.

11 класс

Раздел 1. Язык и культура
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских
писателей (А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного
литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся
морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н.
Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей.
Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества».

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления
сложносоставных слов.

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и
сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными
союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как
источник богатства и выразительности русской речи.

Речевой этикет
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении.

Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом
общении.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация.

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.
Текст как единица языка и речи
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды
преобразования текста. Корректировка текста.

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и
тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.

2.2.2.3 Литература

10 класс
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Введение
«Прекрасное начало…» К истории русской литературы Х1Х.
Литература первой половины Х1Х века (обзор) Литература второй половины Х1Х

века.

Введение
Социально-политическая ситуация в России второй половины Х1Х века. «Крестьянский
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе.
Демократические тенденции в развитии русской культуры.
Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н.
Толстого. Расцвет русского национального театра. Новые типы героев.
А.Н. Островский
А.Н. Островский. Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди –
сочтемся!»
А.Н. Островский. Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и
подневольными как основа социально- психологической проблематики комедии.
А.Н. Островский. Большов, Подхалюзин и Тишка – три стадии накопления
«первоначального капитала».
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза» А.Н. Островского.
Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия
совести и ее разрешение в пьесе.
«Гроза» в русской критике: Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев.
И.А. Гончаров
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.
Идейнокомпозиционное значение главы «Сон Обломова».
Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами:
Андрей Штольц, Ольга Ильинская.
Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя.
Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Роль детали в раскрытии
психологии персонажей романа.
Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов»
в русской критике.

И.С.Тургенев
И.С.Тургенев. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки
охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и
духовная мощь русского человека как центральная тема цикла.
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух
поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования.
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и
Аркадий.
Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых.
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Любовная линия в романе «Отцы и дети» и ее место в общей проблематике
произведения.
Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его
герое.
Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача». Их место
в творчестве писателя. Отражение русского национального самосознания.
Н.А. Некрасов
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Н.А. Некрасова-лирика. Судьбы
простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. «В
дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…»
Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве
поэта. «О Муза! Я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…»
Гражданские мотивы в некрасовской лирике. «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и
гражданин», «Пророк», «Элегия».
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни.
Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы построения сюжета
поэмы.
Представители помещичьей Руси в поэме ( образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и
др.)
Стихия народной жизни и её яркие представители: Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед
Савелий. Тема женской доли и образ Матрёны Тимофеевны Корчагиной в поэме.
Проблема счастья и её решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и
его идейно-композиционное звучание.
Ф.И. Тютчев
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность.
Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. «Еще земли
печален вид…», « Как хорошо ты, о море ночное…»
Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в
тютчевской лирике. «Не то, Что мните вы, природа…», «Нам не дано предугадать…»,
«Умом Россию не понять…». Тема величия России.
Драматизм звучания любовной лирики поэта. «О, как убийственно мы любим…», «Я
встретил вас…»
А.А. Фет
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета.
«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче
сиюминутного настроения внутри и вовне человека. «Ещё майская ночь…», «Это утро,
радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу».
Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Служение
гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. «Заря
прощается с землёю…» , «Это утро, радость эта...».
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Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. «Я пришёл к
тебе с приветом…», « На заре ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад»,
«Я тебе ничего не скажу...».
Н.С. Лесков
Н.С. Лесков «Очарованный странник». Стремление Н.Лескова к созданию
«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит
повести
Н.С. Лесков . «Очарованный странник». «Очарованность» героя, его богатырство,
духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и
греховности в русском национальном характере. Сказовый характер повествования. Н.С.
Лесков. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда».
М.Е. Салтыков – Щедрин
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве
Щедринасатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти,
помещичьих нравов, народного сознания в сказках: «Медведь на воеводстве»,
«Богатырь».
Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке. Сказка
«Премудрыйпискарь».
Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках
(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык): «Орёл-меценат», «Вяленая
вобла», «Либерал».
Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Роман-хроника «История одного города».
А.К. Толстой
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический
колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника.
Стихотворения «Средь шумного бала случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом
взоре…»
Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики А.К.
Толстого. «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное
движение…».
Н.Г. Чернышевский.
Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» Дискуссия
«Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» Черты социальной утопии в романе. Анализ
«Четвертого сна Веры Павловны».
Л. Н. Толстой
Л.Н. Толстой. Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи «Война и
мир»: масштабность изображения исторических событий, многогеройность,
переплетение различных сюжетных линий.
Художественно-философское осмысление сущности войны в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир». Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных
трутней».
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Л.Н. Толстой. «Война и мир». Критическое изображение высшего света в романе,
противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых
героев автора.
Л.Н. Толстой. «Война и мир». Этапы духовного самосовершенствования Андрея
Болконского. Сложность и противоречивость жизненного пути героя.
Л.Н. Толстой. «Война и мир». Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова.
Сложность и противоречивость жизненного пути героя.
Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
Л.Н. Толстой. «Война и мир». «Мысль народная» как идейно-художественная основа
толстовского эпоса.
Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». Противопоставление образов Кутузова и
Наполеона в свете авторской концепции личности в истории.
«Война и мир». Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе.
Л.Н. Толстой. «Война и мир». Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа
народнопатриотического сознания.
Значение романа-эпопеи Л.Н. Толстого для развития русской реалистической

литературы. Л.Н. Толстой. Роман «Анна Каренина».

Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание" - первый идеологический роман.

Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в сюжете

произведения.

Маленькие люди" в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа.
Исповедальное начало как способ самораскрытия души героя.
Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в
свете религиозно-нравственных и социальных представлений.
Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и
мировой культуры.
А.П. Чехов
Проблематика и поэтика рассказов 1890-х годов. "Дом с мезонином", "Студент", "Дама с
собачкой", "Чёрный монах".
Рассказ "Ионыч". Душевная деградация человека.
Пьеса "Вишнёвый сад": история создания, жанр, система образов. Разрушение
дворянского гнезда.
Образ вишнёвого сада в пьесе А.П. Чехова. Старые и новые хозяева как прошлое,
настоящее и будущее России.
Своеобразие чеховского стиля: психологизация ремарок, "подводное течение",
"бессобытийность".

4. Содержание обучения в 11 классе.
4.1. Литература конца XIX — начала ХХ века.
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4.1.1. А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например,
«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие.

4.1.2. Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например,
«Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие.

4.1.3. М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль»,
«Макар Чудра», «Коновалов» и другие.

Пьеса «На дне».
4.1.4. Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений

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

4.2. Литература ХХ века.
4.2.1. И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки»,

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие.
4.2.2. А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт,
грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях,
о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и
другие.

Поэма «Двенадцать».
4.2.3. В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А

вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,
«Письмо Татьяне Яковлевой» и другие.

Поэма «Облако в штанах».
4.2.4. С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я
последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и
другие.

4.2.5. О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие.

4.2.6. М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим
стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан
из глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны
не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке»,
«Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.

4.2.7. А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по
аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...»,
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие.

Поэма «Реквием».
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы).
4.2.8. М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).
4.2.9. М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман

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

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.
4.2.11. А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли
гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и
другие.
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4.2.12. Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению
не менее чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух
и пастушка»; В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого»; 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.

4.2.13. А.А. Фадеев «Молодая гвардия».
4.2.14. Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В.
Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова,
К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.

4.2.15. Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение
по выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.

4.2.16. Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется
дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Быть знаменитым
некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие.

4.2.17. А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича»,
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия
под плитой, правда под камнем»).

4.2.18. В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал»,
«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки»
и другие.

4.2. В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.

4.2. Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда
полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский
огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...»
и другие.

4.2.21. И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На
смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы»
(«Ни страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс»,
«Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие.

4.3. Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы
(по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А.
Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т.
Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И.
Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н.
Владимов («Верный Руслан»);
Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка
«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка»,
«Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие);
Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие);
А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести
«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские
рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие.

4.4. 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,
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Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш.
Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.

4.5. 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»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая
пьеса» и другие.

4.6. 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 другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля,
М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других.

4.7. Зарубежная литература.
4.7.1. 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 других.

4.7.2. Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного
из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота
и другие.

4.7.3. Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения
по выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка
«Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу
«Пигмалион» и других.

2.2.2.4 Иностранный язык (английский язык)
Базовый уровень

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,
самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны
изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и
за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов,
осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире
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10 класс

Модуль,
тема

Содержание урока

Module 1
–
STRONG
TIES
«Прочны
е связи» -
13 часов

Занятия подростков. Ознакомительное чтение, активизация грамматического
материала по теме «Настоящие времена глагола», знакомство с правилами
написания неформального письма.
«Черты характера». Развитие навыков аудирования. Использование в речи
лексических единиц, описывающих черты характера.
Настоящее время. Развитие грамматических навыков. Употребление в речи форм
настоящего времени, наречий частотности, предлогов. for/ since/ yet/ already.
Вводный контроль.
Луиза Мэй Олкотт, «Маленькие женщины». Развитие навыков чтения (поисковое
чтение, изучающее чтение). Cложные прилагательные.
Пишем письма. Алгоритм написания письма.
Слова и выражения неформального стиля общения, способы выражения совета,
предложения.
Культурология 1. Развитие страноведческих знаний. Одежда подростков в
Англии.
Гражданские права. Дискриминация и защита прав. Составление тезисов устного
сообщения.
Экология. Переработка отходов. Развитие умений в устной речи.
Спотлайт о России. Ваши карьерные планы. Развитие навыков устной речи.
Экзамены со Спотлайт, модуль 1.
Контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма, говорения по модулю 1.
Тест. 1

Module 2
–
LIVING&
SPENDIN
G
«Живем
и
тратим» -
13 часов

Молодые потребители Британии. Развитие навыков поискового и изучающего
чтения, употребления в речи лексики по теме «Покупки».
Свободное время. Развитие навыков диалогической речи, аудирования.
Использование в речи неличных форм глаголов.
Значение и употребление в речи фразового глагола turn, зависимых предлогов.
Образование существительных от глаголов.
Эдит Несбит « Дети железной дороги». Развитие навыков чтения:
ознакомительное чтение, изучающее чтение.
Короткое сообщение: структура сообщения, типы коротких сообщений. Развитие
навыков письма.
Аббревиатуры, употребляемые в коротких сообщениях: PTO, P.S., asap, e.g., etc.
Развитие навыков письма.
Культурология 2. Спортивные события Британии. Развитие страноведческих
знаний, навыков чтения (ознакомительное чтение, изучающее чтение).
Спотлайт о России. Слава. Ознакомительное чтение.
Личностное, социальное, медицинское и экономическое образование. Как ты
тратишь деньги? Изучающее чтение. Составление вопросов для интервью с
одноклассником.
Экзамены со Спотлайт, модуль 2.
Контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма, говорения по модулю 2.
Тест 2.
Экология. Чистый воздух дома. Развитие навыков употребления в речи
лексических единиц, относящихся к экологии, навыков чтения, говорения.

Module 3 Типы школ, школьная жизнь. Введение лексики. Ознакомительное чтение.
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–
Schoolday
s&Work
«Школьн
ые дни и
работа» -
13 часов

Рассказ о школе. Развитие навыков диалогической и монологической речи, письма
по теме «Рассказ о школе».
Профессии. Ознакомительное и поисковое чтение, диалогическая речь.
Знание и употребление в речи способов выражения будущего времени.
Словообразовательные суффиксы существительных.
Значение и употребление в речи фразового глагола pick, зависимых предлогов.
Степени сравнения прилагательных.
А.П. Чехов «Душечка». Развитие умения употреблять в речи лексические единицы
по теме эмоции и чувства.
Официальное письмо. Резюме и письмо- заявление.
Спотлайт о России. Типы школ в России. Монологическая, диалогическая речь

Культурология 3.Типы школ в Америке. Развитие умения говорения:
монологическая речь.
Гражданские права. Обсуждаем права детей на образование. «Моему другу нужен
учитель». Ознакомительное чтение.
Морские черепахи. Развитие умения говорения, письма.
Экзамены со Спотлайт, модуль 3.
Контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма, говорения по модулю 3.
Тест 3.

Module 4
–
EarthAler
t! «Земля
в
опасност
и» - 13
часов

Защита окружающей среды. Аудирование с целью извлечение информации.
Защита окружающей среды. Идиоматические выражения Развитие умения
говорения: диалогическая речь, монологическая речь.
Значение и использование в речи модальных глаголов.
Фразовый глагол run.Приставки и суффиксы отрицательных прилагательных-un-, -
il-, -dis-, -in-, -ir-, -mis-, -im-, -less, зависимые предлоги и их использование в речи.

А. К. Дойл «Затерянный мир». Развитие навыков письма.
Эссе- за и против. Структура эссе. Начало, основная часть, завершающая часть.
Развитие умения письменной речи. Способы выражения согласия/несогласия.
Слова-связки.
Промежуточный контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма,
говорения.
Культурология 4. Большой Барьерный риф. Изучающее чтение.
Спотлайт о России. Путешествие по Волге. Высказывание по прочитанной
информации.
Естествознание. Фотосинтез. Выборочное понимание информации.
Экология. Тропические леса. Изучающее чтение .
Экзамены со Спотлайт.
Контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма, говорения по модулю 4.
Тест 4.

Module 5
–Holidays
(Праздни
ки) -14
часов

Прекрасный Непал. Развитие умения чтения: изучающее чтение.

Каникулы- проблемы и жалобы. Развитие умения письменной речи: рассказ о
событии в своей жизни.
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Формы прошедшего времени, их значение и использование в речи.

Артикли, фразовый глагол get, зависимые предлоги. Значение, развитие умения
их использование в устной и письменной речи.

Жюль Верн, «Вокруг света за 80 дней». Развитие умения говорения:
монологическая речь.

Развитие навыков письменной речи. Структура рассказа (вводная, основная,
завершающая части). Использование прилагательных и наречий в письменной
речи.

Развитие навыков письменной речи. Слова –связки, слова, выражающие чувства,
начало и окончание рассказа.

Использование причастий настоящего и прошедшего времени в письменной речи.

Культурология 5. Река Темза. Развитие навыков устной речи.
Спотлайт о России. «Озеро Байкал».

География. Погода. Развитие навыков письма.

Экология. Морской мусор. Развитие умения говорения: монологическая речь.

Экзамены со Спотлайт, чтение, говорение, использование английского языка.

Контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма, говорения по модулю 5.
Тест 5.

Module 6
– Food
and
Health
«Еда и
здоровье»
13 часов

Разнообразие пищи. Изучающее чтение,
Аудирование, письмо-составление меню здорового питания.
Диета и здоровье подростков. Идиомы по теме «Еда», их использование в речи.
Советы, выражение согласия и несогласия.

Условные предложения 1 и 2, 3 типов. Развитие навыка их использования в речи

I wish/If only, значение и использование в речи. Фразовый глагол give, зависимые
предлоги.

Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Развитие умения чтения. Высказывание на
основе прочитанного.
Развитие навыков письма: доклад, структура доклада, оценочные
прилагательные.
Уступительные придаточные предложения, их использование в письменной речи.
Культурология. Ночь Бернса. Составление тезисов устного выступления.

Спотлайт о России. Еда в России. Монологическая и диалогическая речь.

Естествознание. Зубы. Ознакомительное и изучающее чтение.

Экология. Органическое земледелие. Изучающее чтение.
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Экзамены со Спотлайт, чтение, использование английского языка.

Контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма, говорения по модулю 6.
Тест 6.

Module 7
–
Let’shavef
un
«Давай
повесели
мся» - 13
часов

Современные подростки. Монологическая речь, составление тезисов устного
выступления. Изучение лексики.

Приглашение в театр. Развитие навыков диалогической речи. Как сделать,
принять или отклонить приглашение.

Развитие умений употребления в устной и письменной речи глаголов в
страдательном залоге.

Использование в устной и письменной речи фразового глагола turn, зависимых
предлогов. Образование сложных прилагательных.

Гастон Леру, «Призрак Оперы». Ознакомительное и изучающее чтение;
общее понимание информации. Письмо: рассказ о себе.
Развитие навыков письма. Употребление в речи лексических единиц для
выражения рекомендаций.

Электронное письмо. Отзыв на фильм

Культурология 7. Музей Мадам Тюссо. Монологическая речь.

Спотлай о России. Балет в Большом театре. Ознакомительное чтение.

Музыка. Развитие умения письма

Экология. Изготовление бумаги. Развитие навыков монологической речи.

Экзамены со Спотлайт. Аудирование, говорение.

Контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма, говорения по модулю 7.
Тест 7.

Module 8
–
Technolog
y
«Техноло
гии» 12
часов

Высокотехнологичные гаджеты. Развитие умений использования новой лексики в
письменной речи.
Электронное оборудование. Развитие навыков монологической речи.

Использование косвенной речи в устных и письменных высказываниях. Фразовый
глагол bring. Словообразование глаголов. Слова с предлогами.

Придаточные предложения с дополнительной и существенной информацией.
Пунктуация.

Герберт Уэлс «Машина времени». Ознакомительное чтение.

Эссе, выражающее мнение. Структура, вводные и завершающие фразы.
Вводящее предложение, в котором формулируется тема сообщения, предложения
раскрывающие тему.
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Лучшие изобретения Великобритании. Монологическая речь

Экзамены со Спотлайт. Говорение.

Контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма, говорения по модулю 8.
Тест 8.
Экология. Альтернативная энергия
Естествознание. Обогреваем все! Ознакомительное и изучающее чтение.

Итоговый контроль умений и навыков аудирования, чтения, письма, говорения.

Резервный урок.

11 класс

Модуль, тема Содержание урока

МОДУЛЬ 1
Relationships/
Взаимоотношения
(Семья, Общение в
семье) 13 ч.

Чтение и лексика. Родственные узы. Моя семья.

Аудирование и устная речь.
Взаимоотношения.
Грамматика. Настоящие, будущие, прошедшие формы глагола.

Конструкция used to be/get used to /would

Литература О.Уайльд, «Преданный друг»

Письмо. Описание внешности человека.

Культуроведение 1. Мультикультурная Британия.
История. Семья в Викторианскую эпоху.
Спотлайт о России. Образ жизни.

Входной диагностический тест.

Экология 1. Охрана окружающей среды.

ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ

Контрольная работа 1 по теме Взаимоотношения

МОДУЛЬ 2. Where
There’s A Will,
There's A Way/ Где
хотение, там и

Чтение и лексика Стресс и здоровье

Аудирование и устная речь. Межличностные отношения с друзьями
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умение. Было бы
желание, а
возможность
найдется.
(Межличностные
отношения с
друзьями. Здоровый
образ жизни.) 12 ч.

Грамматика. Придаточные определительные предложения.

Грамматика. Придаточные цели, результата, причины.

Литература. Ш. Бронте «Джейн Эйр»

Письмо. Неофициальные письма. Электронные письма
Культуроведение 2. Телефон доверия.
Спотлайт о России 2. Достопримечательности.
Наука. Нервная система человека.
Экология 2. Упаковка
Контрольная работа 2 по теме Межличностные отношения с
друзьями.
ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ

МОДУЛЬ 3.
Responsibility /
Ответственность.(Пр
еступление и
наказание, права и
обязанности.) 11ч.

Чтение и лексика Жертвы преступлений

Аудирование и устная речь. Права и обязанности.
Грамматика. Инфинитив. Ing-формы.

Литература. Ч. Диккенс. «Большие надежды»
Письмо. Эссе «Своё мнение»

Культуроведение 3. «Статуя Свободы»

Спотлайт о России. Достоевский

Межпредметные связи. «Права человека».

Экология 3. Заботишься ли ты об охране окружающей среды?
ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
Контрольная работа 3 по теме Ответственность.

МОДУЛЬ 4
Danger/ Опасность
12 часов
(Досуг молодежи,
Здоровье и забота о
нем)

Чтение и лексика Несмотря ни на что.

Аудирование и устная речь. Болезни.
Грамматика. Страдательный залог

Грамматика. Каузативная форма.

Литература. М. Твен Приключения Тома Сойера

Письмо. Рассказы.

Культуроведение 4. «Флоренс Найтингейл»

Контрольная работа 4 по теме Опасность
Спотлайт о России. Традиции. Праздники. История. Великий пожар
Лондона.
Экология 4. Загрязнение воды
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Промежуточный диагностический тест
ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ

МОДУЛЬ 5 Who are
you?/Кто ты?13 часов
(Повседневная жизнь
семьи, условия
проживания в городе,
проблемы современного
города

Чтение и лексика Жизнь на улице.

Аудирование и устная речь Проблемы взаимоотношений с соседями
Грамматика. Модальные глаголы.
Грамматика. Сравнительный анализ модальных глаголов
Литература Т. Харди «Тэсс из рода Д‘Эрбервилей»

Письмо. Письма-рекомендации/ предложения
Письмо. Как написать доклад.
Культуроведение 5 «Дом,милый дом».
Спотлайт о России 5. Суеверия.

Межпредметные связи 5. География. «Урбанизация».
Экология 5. Зелёные пояса.

ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
Контрольная работа 5 по теме «Кто ты?»

МОДУЛЬ 6.
Communication / Общение.
(Средства массовой
коммуникации) 13ч.

Чтение и лексика В космосе.

Аудирование и устная речь. СМИ

Грамматика. Косвенная речь

Грамматика. Модальные глаголы в косвенной речи.

Литература Д. Лондон «Белый Клык»
Письмо. Эссе «За и против»
Письмо. Сочинение «Иностранный язык в школе: за и против»

Культуроведение 6. Языки Британских островов.
Спотлайт о России. Космос.
Межпредметные связи. Средства коммуникации.
Экология 6. Загрязнение океана.

ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий в формате ЕГЭ
Контрольная работа 6 по теме «Кто ты?»

МОДУЛЬ 7 In days to
come / И наступит день…
(Планы на будущее) 12ч.

Чтение и лексика. У меня есть мечта…
Аудирование и устная речь. Образование и обучение.
Грамматика. Условные предложения
Грамматика. Сослагательное наклонение I wish. Инверсия.
Литература. Р. Киплинг «Если…»

Письмо. Официальные письма. Письмо-жалоба.
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Культуроведение 7. Студенческая жизнь.

Межжпредметные связи. 7. Волонтерство.
Спотлайт о России. Успех.
Экология 7Даяна Фосси

ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
Контрольная работа 7 по теме «Планы на будущее»

МОДУЛЬ 8. Travel /
Путешествия
(Путешествия по своей
стране и за рубежом,
осмотр
достопримечательностей)
13 ч.

Чтение и лексика. Мистические места планеты.
Аудирование и устная речь. Аэропорты и воздушные путешествия
Грамматика. Существительные в ед. и мн. числе.
Грамматика. Инверсия. Наречия.

Литература. Д.Свифт «Путешествия Гулливера»
Письмо Любимые места. Статья.

Культуроведение 8. США.

Межпредметные связи. Искусство.

Спотлайт о России 8.
Контрольная работа 8 по теме «Путешествия»
Экология 8. Заповедные места планеты.
ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ
Итоговая диагностика
Резервные уроки

2.2.2.5 История

3. Содержание обучения в 10 классе.
3.1. Всеобщая история. 1914—1945 гг.
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки

и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые
процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ — начала
XXI в.

3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
3.1.1.1. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм,
консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее
и социалистическое движение. Профсоюзы.

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые
и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз,
Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в.

3.1.1.2. Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны.
Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление
в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная
война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в
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составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии).
Четверной союз. Верден. Сомма.

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения
войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран.
Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений.

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои
на Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны.
Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические
и социальные последствия Первой мировой войны.

3.1.2. Мир в 1918—1939 гг.
3.1.2.1. От войны к миру.
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция.
Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.

Революционные события 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция
в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская
республика.

3.1.2.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-е гг.
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов

к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии;
Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима
в Италии.

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис
1929—1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические
последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги).
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление
нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в
Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские
законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах
Европы в 1920—1930-х гг.

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта
и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во
Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники,
основные сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская
помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики.

3.1.2.3. Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е гг.
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция
1925—1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война
с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное
движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди.

Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформы
и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт
в Чили.

3.1.2.4. Международные отношения в 1920—1930-х гг.
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство

в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в
Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана—Келлога. «Эра
пацифизма».

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931—1933).
Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной
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безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны,
аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия.
Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-
китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-
франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и
его последствия.

3.1.2.5. Развитие культуры в 1914—1930-х гг.
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и

другие). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. Изменение облика городов.
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре.

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,
абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети
ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура.
Олимпийское движение.

3.1.3. Вторая мировая война (4 ч).
3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих
сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее
союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.

3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.
Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса»,
план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий
на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор,
вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз.

3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская
политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая
миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления.
Партизанская война в Югославии.

3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в
Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини.
Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».

3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в
Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии
в 1944—1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и
их пособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав
Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и
взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР
в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская
конференция. Создание ООН.

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром
Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал
и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй
мировой войны.

3.1.4. Обобщение.
3.2. История России. 1914—1945 гг.
Введение. Россия в начале ХХ в.
3.2.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—

1922).
3.2.1.2. Россия в Первой мировой войне (1914—1918).
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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. Людские
потери. 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. Введение государством
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне.

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая
чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной
и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и
десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и
пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни
общества.

3.2.1.3. Великая российская революция (1917—1922).
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская
революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 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 революционных событий 1917 г. Февраль—март:
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри
страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и его декреты. Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при
росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец
двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против
Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного
правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г.
В. И. Ленин как политический деятель.

3.2.1.4. Первые революционные преобразования большевиков.
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической

и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира.
Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян
землей. Отделение Церкви от государства.

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата.
Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе
с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).
Первая Конституция РСФСР 1918 г.

3.2.1.5. Гражданская война и ее последствия.
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.

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
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движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села:
красные продотряды и белые реквизиции.

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая
повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО.
Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых
эсеров. Красный и белый террор, их 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 г.

3.2.1.6. Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и
кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий.
Законодательное закрепление равноправия полов.

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары
по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост
социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности.

3.2.1.7. Наш край в 1914—1922 гг.
3.2.2. Советский Союз в 1920—1930-е гг.
3.2.2.1. СССР в годы нэпа (1921—1928).
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922
гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,
в Поволжье и другие 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. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг.
Создание Госплана и разработка годовых
и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя
Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу
о национальном строительстве.

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и
возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)
к концу 1920-х гг.

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация
женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства
и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов».
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Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны,
артели и ТОЗы.

3.2.2.2. Советский Союз в 1929—1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного

администрирования. Форсированная индустриализация. 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. Голод в СССР в
1932—1933 гг. как следствие коллективизации.

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.
Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности.
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового
законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в
аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской
политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение
цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—
1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии
против священнослужителей. ГУЛАГ. 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.

3.2.2.3. Культурное пространство советского общества в 1920—1930-е гг.
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.
«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье,

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные

направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства.
Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов.
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология.

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых
пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского
Союза (1934) и первые награждения.

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. Литература и кинематограф
1930-х гг.

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров.
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование
национальной интеллигенции.

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с
периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные
формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в
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городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в
1930-е гг. Жизнь в деревне.

3.2.2.4. Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг.
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой
революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление
СССР в Лигу Наций.

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор
1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора
о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией.
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины,
Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.

3.2.2.5. Наш край в 1920—1930-е гг. (1 ч)
3.2.3. Великая Отечественная война (1941—1945)
3.2.3.1. Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.)
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм
воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на
начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование
Государственного комитета обороны. 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.

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.
Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход
в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные
операции Красной Армии зимой — весной 1942 г. 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». Нацистская пропаганда.
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто.
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.

3.2.3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.)
Сталинградская битва. Германское наступление весной — летом 1942 г. Поражение

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова.
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления
Ленинграда. 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
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— осенью 1943 г. СССР
и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения.
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской
и подпольной борьбы для победы над врагом.

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские
национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на
территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946
гг.

3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла.
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный
труд ученых. Помощь населения фронту.

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.

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые
в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и
Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий.
Культурные и научные связи с союзниками.

3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой
войны (1944 — сентябрь 1945 г.)

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция.
Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и
после ее окончания.

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало
советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни.
Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства
и Церкви.

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные
решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика
денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки
японских городов американской авиацией и их последствия.

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский
и Токийский судебные процессы.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в
победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение
политической карты мира.

3.2.3.5. Наш край в 1941—1945 гг.
3.2.4. Обобщение.
4. Содержание обучения в 11 классе.
4.1. Всеобщая история. 1945—2022 гг.
4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному
обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение
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колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половине
ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств.

4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ — начале XXI в.
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских
государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-
политических блоков (НАТО и ОВД).

4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем.
Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и
республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные
движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против
войны во Вьетнаме). Внешняя политика США
во второй половине ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской
Федерацией.

4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально
ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление
V республики во Франции. Лейбористы
и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные
шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение
диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-
х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.

4.1.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине
ХХ — начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление
коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического
развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше
и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г.
и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР
и страны восточного блока. Революции 1989—1990 гг. в странах Центральной
и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств
на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии
и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских
государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в
интеграционных процессах).

4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и
пути модернизации.

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.
4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики;
социалистический эксперимент; Мао Цзэдун
и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 1980-х гг. и их последствия;
современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным
общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру;
внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения
к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо».
Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).

4.1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое
развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.;
исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития;
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внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки
урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ
— начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг.
Гражданская война в Сирии.

4.1.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости
(«год Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения
демократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского
единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские
войны и этнические конфликты в Африке.

4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация.
Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры
и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг.
(Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в.

4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные
этапы развития международных отношений во второй половине
1940-х — 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы
холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий
кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка
вооружений. Война во Вьетнаме.

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х гг.
Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор
о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск
государств — участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса
(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение
по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ).
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны.
Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение
советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—
1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы,
их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская
Федерация — правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ.

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярного
к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия
в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных
интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты.
Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии
угрозам и вызовам в начале XX в.

4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI в.
Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия,

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в
мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие
электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: от
модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии,
концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие
традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная
культура.

4.1.7. Современный мир.
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Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного
оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в
современном мире.

4.1.8. Обобщение.
4.2. История России. 1945—2022 гг.
Введение
4.2.1. СССР в 1945—1991 гг.
4.2.1.1. СССР в 1945—1953 гг.
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха.

Демобилизация армии. Социальная адаптация 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. Репарации, их размеры и
значение для экономики. Советский атомный проект,
его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и
отмена карточной системы (1947).

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».

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления
разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений.

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина
Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание
Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в
Корее.

4.2.1.2. СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.
Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX
съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в
стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности
национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы.
Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции.
Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи
и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат
и тамиздат.

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки
решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.

Научно-техническая революция в СССР. 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. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.
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Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления
к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной
и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание
горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного
и инженерного труда.

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.
Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое
жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного
потребления.

Внешняя политика. 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. Распад колониальных систем и борьба
за влияние в странах третьего мира.

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.

4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция
«развитого социализма».

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов
развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса
сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного
комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-
энергетического комплекса (ТЭК).

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. Потребительские тенденции в
советском обществе. Дефицит и очереди.

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры
1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский
вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура
и самиздат.

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна
и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического
паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991).
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической

сферах. 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
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сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие
закона о приватизации государственных предприятий.

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности
населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения
и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации.
История страны как фактор политической жизни. Отношение
к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

Новое мышление М.С. Горбачева. 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.

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС
и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов
— высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его
значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы.

Подъем национальных движений, нагнетание националистических
и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 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. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения.
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание
М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.
Углубление политического кризиса.

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация
о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР.
Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная
реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов.
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый
этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП
и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур
КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские
соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР
на международной арене.

4.2.1.5. Наш край в 1945—1991 гг.
4.2.1.6. Обобщение.
4.2.2. Российская Федерация в 1992—2022 гг.
4.2.2.1. Становление новой России (1992—1999).
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный
рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами
экономических реформ.
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Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения
экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным
судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события
осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции
России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного
устройства. Принятие Конституции России 1993 г.
и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы
построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений
в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с
республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический
кризис в Чеченской Республике.

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных
займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от
мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его
последствия.

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой
информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность
выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена
ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы
русскоязычного населения в бывших республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР
на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.
Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ
и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество
в рамках СНГ.

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной
власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических
группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

4.2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации.
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В.

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-
х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм.
Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны.
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и
борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали
власти
и гражданское общество. Военная реформа.

Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие
инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной
экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных
проектов.

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления
внешней и внутренней политики. Проблема стабильности
и преемственности власти.

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.
и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация
инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида»
и других). Начало конституционной реформы (2020).
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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, культуры, науки и
его результаты. Начало конституционной реформы. 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 и их результаты. XXII Олимпийские
и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов,
допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира
по футболу и открытие нового образа России миру.

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и
размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса
о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин
в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.
Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный
полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции
внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях.
Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе
с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в
борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с
2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и
ответные меры. Односторонний выход США
из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия
для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и
Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на
Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США
и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС
(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки».
Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и
борьба за передел мирового нефтегазового рынка.

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение
Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения
по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и
Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). 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.

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение
общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции
в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные
достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их
научной деятельности. Религиозные конфессии
и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной
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художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного
искусства. Процессы глобализации и массовая культура.

4.2.2.3. Наш край в 1992—2022 гг.
4.2.3. Итоговое обобщение.

История. Углубленный уровень.

6. Содержание обучения в 10 классе.

6.1. Всеобщая история. 1914–1945 гг. (34 ч).

6.1.1. Введение (1 ч). Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и

периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые

процессы и события Новейшей истории.

6.1.2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 ч)3.

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс.

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм,

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее

и социалистическое движение. Профсоюзы.

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые

лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта.

Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и

войны в конце XIX – начале ХХ в.

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на

Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели

и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном

фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление

в войну Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение.

Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии.

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы

ведения войны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в

годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения,

геноцид. Рост антивоенных настроений.

3 Рекомендуется изучать данную тему объединено с темой «Россия в Первой мировой
войне (1914–1918)» курса истории России.
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Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои

на Западном фронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской России

из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и

социальные последствия Первой мировой войны.

6.1.3. Мир в 1918–1939 гг. (22 ч).

6.1.3.1. От войны к миру (3 ч).

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская

мирная конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция.

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование

новых национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской,

Османской империй. Великая российская революция

и ее влияние на мировую историю. Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе.

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Создание Коминтерна.

Венгерская советская республика.

6.1.3.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930- е гг. (10 ч).

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов

к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссолини.

Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима

в Италии. Установление авторитарных режимов в странах Европы.

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис

1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические

последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги).

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса.

Становление нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти.

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика,

идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Рост числа

авторитарных режимов в Европе.

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта

и Народного фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств

Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж

и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). Позиции

европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона

Мадрида. Поражение Испанской республики.

6.1.3.3. Страны Азии в 1918–1930-х гг. (4 ч).
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Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция

1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война

с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание

экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии.

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский

национальный конгресс. М.К. Ганди.

6.1.3.4. Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в. (1 ч).

Мексиканская революция. Реформы и революционные движения

в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.

6.1.3.5. Международные отношения в 1920–1930-х гг. (2 ч).

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское

государство в международных отношениях в 1920- х гг. Пакт Бриана–Келлога.

«Эра пацифизма».

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–

1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы

коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация

Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его

последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио.

Японо-китайская война. Советско-японские конфликты

у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры

в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.

6.1.3.6. Развитие культуры в 1914–1930-х гг. (2 ч).

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина

и другие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов.

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре.

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,

абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф

1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

6.1.4. Вторая мировая война (5 ч)4.

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические

планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу

и начало мировой войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии

4 Рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Великая Отечественная
война (1941–1945)» курса истории России.
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и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война».

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании

и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация северной части

страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее

союзников на Балканы.

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.

Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в

отношении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий

на советско-германском фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции.

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение японских войск

на Перл-Харбор, вступление США в войну.

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники,

цели и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война

в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск

в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская

конференция. «Большая тройка».

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта

в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии

по освобождению стран Европы в 1944–1945 гг. Освободительные восстания против

оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская конференция

руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской

Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал

и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй

мировой войны. Роль государств и народов в Победе над нацизмом

и милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалиции

и в процесс послевоенного мирного урегулирования.

6.1.5. Обобщение (2 ч).

7.2. История России. 1914–1945 гг. (102 ч).
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7.2.1. Введение (1 ч). Периодизация и общая характеристика истории России 1914–

1945 гг.

7.2.2. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (32

ч).

7.2.2.1. Россия в Первой мировой войне (1914–1918) (5 ч).

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие России

в военных действиях 1914–1917 гг. 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. Введение государством карточной системы снабжения

в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений:

от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. 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. Политические партии и война:

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды.

Возрастание роли армии в жизни общества.

7.2.2.2. Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля

к Октябрю (8 ч).

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская

революция, Октябрьская революция, Гражданская война.

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и

субъективные причины обострения экономического

и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и
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конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.

Основные этапы и хронология революционных событий 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 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Православная церковь.

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против

Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного

правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический

деятель.

7.2.2.3. Первые революционные преобразования большевиков (5 ч).

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 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.

Созыв и разгон Учредительного собрания.

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.

Первая Конституция РСФСР 1918 г.

7.2.2.4. Гражданская война и ее последствия (8 ч).

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



224

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 административное распределение

товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор,

их 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 г.

7.2.2.5. Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны (4 ч).

«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». Ликбезы.

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.

Изъятие церковных ценностей.

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки

на психологию населения.

7.2.2.6. Наш край в 1914–1922 гг. (2 ч).

7.2.3. Советский Союз в 1920–1930-е гг. (35 ч).

7.2.3.1. СССР в годы нэпа (1921–1928) (8 ч).
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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 другие. 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 Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в

1920-е гг. Политика «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. 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.

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация

женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и

преступностью. Организация 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.

7.2.3.2. Советский Союз в 1929–1941 гг. (12 ч).

«Великий перелом». 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.
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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. Форсирование военного производства и освоения новой техники.

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций

в экономике.

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры.

Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического

контроля над обществом. Введение паспортной системы.

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». 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.

7.2.3.3. Культурное пространство советского общества

в 1920–1930-е гг. (7 ч).

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
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и архитектуре. Футуризм. 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 Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой

литературы и искусства. Становление советской культуры и ее основные характеристики.

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры.

Социалистический реализм как художественный метод.

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров:

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и

военной техники. Формирование национальной интеллигенции.

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения

и миграции населения. Жилищная проблема. 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 1930- е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства

колхозников.

7.2.3.4. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. (6 ч).

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. Вступление СССР в Лигу Наций.
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Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце

1930-х гг.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г.

и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между

СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение

в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной

Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.

7.2.3.5. Наш край в 1920–1930-х гг. (2 ч).

7.2.4. Великая Отечественная война (1941–1945) (32 ч).

7.2.4.1. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) (7 ч).

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм

воинов, представителей 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 (блицкрига).

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.

Парад 7 ноября 1941 г. 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 и значение 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». Нацистская

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря

и гетто. 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.
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Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.

7.2.4.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) (7 ч).

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.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического

сопротивления Ленинграда.

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.

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения.

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской

и подпольной борьбы для победы над врагом.

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы.

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Русская

освободительная армия и другие антисоветские национальные военные формирования в

составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР

над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.

7.2.4.3. Человек и война: единство фронта и тыла (7 ч).

«Все для фронта, все 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.
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Культурное пространство в годы 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.

7.2.4.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 г.) (9 ч).

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной

Украины и Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск

в Белоруссии, освобождение Прибалтики.

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия

Красной Армии. Боевое содружество Красной 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. Депортации 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
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бомбардировки японских городов американской авиацией

и их последствия.

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки

холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский

судебные процессы.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в

Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения

политической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие

национально-освободительного движения в странах Азии

и Африки.

7.2.4.5. Наш край в 1941–1945 гг. (2 ч).

7.2.5. Обобщение (2 ч).

8. Содержание обучения в 11 классе.

8.1. Всеобщая история. 1945–2022 гг. (24 ч).

8.1.1. Введение (1 ч).

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс.

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу.

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной

системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в.

Процессы глобализации и развитие национальных государств. События конца 1980- х –

начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной

и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка.

8.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.

(10 ч).

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План

Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. Формирование

двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир.

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США

и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны

во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие

отношений с СССР, Российской Федерацией.

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально



232

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление

V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы

в Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй

половине ХХ – начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-экономического

развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании.

Экономические кризисы 1970- х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и

этапы европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и

политического сотрудничества, эволюция).

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов.

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950- е гг. Выступления в ГДР

(1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская

модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в

Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–1991 гг. в

странах Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом развитии,

экономических системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Образование новых

государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии

и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских

государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в

интеграционных процессах.

8.2.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и

пути модернизации (5 ч).

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба

и провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики,

социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца

1970-х –1980- х гг. и их роль в модернизации страны, современное развитие и

международный статус Китая. Разделение Вьетнама

и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия:

провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной индустриализации,

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).
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Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие,

процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция.

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей

развития, внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в

конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале

2010-х гг. Гражданская война в Сирии.

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости

(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения

демократических режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и

ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны

и этнические конфликты в Африке.

8.2.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. (2 ч).

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация.

Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры

и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца

1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый

поворот» в конце ХХ – начале XXI в.

8.2.5. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.

(2 ч).

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х –

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны

(Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-

х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор

о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск

государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение

по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ).

Совещание по безопасности и сотрудничеству

в Европе (Хельсинки, 1975 г.).
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Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ.

Провозглашение советской концепции «нового политического мышления»

в 1980- х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР

и восточного блока.

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного

к многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы

европейской интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты.

Международный терроризм.

8.2.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.

(2 ч).

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология,

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии

в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие

электротехники и робототехники. Компьютерная революция. Интернет.

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в.

Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение

телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида.

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.:

от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения

и индивидуальности писателей. Развитие архитектуры: новые технологии, концепции,

художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные

течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, жанровое

многообразие. Киногерои как общественное явление. Массовая культура. Молодежная

культура. Глобальное и национальное

в современной культуре.

8.2.7. Современный мир (1 ч).

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в

современном мире.

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов.

8.2.8. Обобщение (1 ч).

9.1. История России. 1945–2022 гг. (78 ч).

9.1.1. Введение (1 ч). Периодизация и общая характеристика истории СССР,

России 1945 – начала 2020-х гг.
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9.1.2. СССР в 1945–1991 гг. (40 ч).

9.1.2.1. СССР в 1945–1953 гг. (7 ч).

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны.

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии.

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести»

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного

детства. Рост преступности.

Ресурсы и приоритеты 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 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).

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. Лысенко и лысенковщина.

Сохранение трудового законодательства военного времени на период

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы:

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной

войны. Доктрина Трумэна. 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

по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной

темы)

9.1.2.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. (10 ч).
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Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства

к Н.С. Хрущеву.

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере.

XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция

на доклад Хрущева в стране и мире. 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. 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. Начало

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и

попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные формы

общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании.

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат

и тамиздат.

Социально-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 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.
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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. СССР и страны Запада. Международные

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и

мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной

системы и борьба за влияние в странах третьего мира.

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ

современниками и историками.

Наш край в 1953–1964 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы)

9.1.2.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале

1980-х гг. (12 ч).

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.

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. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 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).
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Культурное пространство и повседневная жизнь. 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. Дефициты и очереди.

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры

и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература

и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы

(КСП, движение КВН и другие). 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. 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 антикоммунистических

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы).

9.1.2.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) (10 ч).

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической

и идейно-политической сферах. 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. Политизация жизни и подъем гражданской активности

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные
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настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма

в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей

над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.

Завершение 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.

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. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения.

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.

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. Провозглашение

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления 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.
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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 о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений.

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП

и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления.

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР.

Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых

Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР

на международной арене.

Наш край в 1985–1991 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы).

8.1.2.5. Обобщение (1 ч).

9.1.3. Российская Федерация в 1992–2022 гг. (37 ч).

9.1.3.1. Становление новой России (1992–1999) (12 ч).

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.

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события

осени 1993 г. в Москве.
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Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г.

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие

Конституции России 1993 г. 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.

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 территориальной целостности страны. Взаимоотношения

центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-

политический кризис 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. 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 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. 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.

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993).

Вступление России в «Большую семерку». 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
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центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение

террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г.

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Наш край в 1992–1999 гг. (1 ч в рамках общего количества часов данной темы).

9.1.3.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации (24 ч).

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума.

Многопартийность. Политические партии

и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и

регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской

Республике. Построение вертикали власти

и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг.

Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора

и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение

(2018) реализации приоритетных национальных проектов.

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности

и преемственности власти.

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.

и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России

и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста,

трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020).

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, культуры, науки и его результаты.

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда
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спорта и здорового образа жизни и ее результаты.

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат

мира по футболу и открытие нового образа России миру.

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. 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. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в

Великой Отечественной войне (2020).

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и

ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России

в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики.

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной

инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход

США из международных соглашений по контролю

над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного

оружия и реакция в мире.

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского

экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию

в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру).

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество

России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС.

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное

и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба

за передел мирового нефтегазового рынка.
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Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения

по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и

Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США

и их союзниками политических и экономических санкций против России

и их последствия. Специальная военная операция на Украине.

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.

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в.

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры.

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук.

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности.

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 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной

темы).

10. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до

1914 г.».

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для

систематизации, обобщения и углубления знаний школьников по истории России

и истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также

формирования и развитие у обучающихся умений, представленных в федеральном

государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Высокая

степень овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно

пройти государственную итоговую аттестацию.

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала

по истории России и всеобщей истории в основной школе Это означает

совершенствование методики преподавания предмета в направлении применения
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педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения старших

школьников, использование многофакторного подхода к истории России

и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование

элементов историографии на уроках и др. Преподавание всеобщей истории в рамках

обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории России. Это

означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хронологические и

пространственные связи между событиями истории России и истории зарубежных стран,

проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами истории

России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и

особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, определяются причины

различий.

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного курса

«История России с древнейших времен до 1914 г.»

Разделы Количество часов
I От Руси к Российскому государству 7
II Россия в XVI—XVII вв.: от великого

княжества к царству
8

III Россия в конце XVII—XVIII в.:
от царства к империи

9

IV Российская империя в XIX — начале ХХ
в.

10

Систематизация.

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным

периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного

обобщения рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного

материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить

картину истории России

в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика

первых русских князей.

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии.

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.).

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.).

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве

(XV–XVII вв.).

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.).
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Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.).

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в.

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход

к Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.).

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в.

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия,

эволюция отношений.

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России

в XIX – начале XX в.

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: место в

истории России и всемирной истории.

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния,

обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в России

в XVII – начале XX в.

2.2.2.6 Право. Углубленный уровень

10 класс

Раздел I. Право и государство

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в
древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение государства.
Связь государства и права.

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на человеческую
деятельность. Право как средство регулирования общественных отношений. Понятие
права. Наиболее общие признаки права. Определение права. Социальное назначение и
ценность права. Право - мера свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль
права в защите и совершенствовании демократии.

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от
негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата
как способ осуществления публичной власти.

Формы государства. Понятие формы государства. Форма правления: монархия и
республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства.
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Конфедерация. Формы политического режима. Политический режим: демократический,
антидемократический.

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции
государства. Государственный механизм: структура и принципы. Социально значимые
функции государства.

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. Условия
формирования правового государства.

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского
общества. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль
гражданского общества в развитии демократии и самоуправления.

Раздел II. Формы и структура права. Правотворчество и правореализация

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм.
Право и другие социальные нормы. Право и мораль.

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы.
Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранительные.
Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма.

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права.
Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся
источники международного права.

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права:
нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация отраслей
российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное право;
материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права.
Частное и публичное право.

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система».
Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа.
Правовые системы традиционного типа.

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды правотворчества.
Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии
законодательного процесса в Российской Федерации.

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая
форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды,
способы.

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические
обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и
деликтоспособность. Содержание правоотношений. Юридические факты.
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Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности.
Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. Механизм правового
регулирования. Виды и средства правового регулирования. Понятие механизма правового
регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное поведение.
Эффективность права.

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и
правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений.
Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних.

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как
социально-правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная
преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания.
Виды наказаний. Цели наказания.

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов.
Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы
безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата.

Правосознание. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. Осознание
ценности естественного права, прав и свобод человека - ключевая черта правосознания.
Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная формы правового нигилизма.
Пути преодоления правового нигилизма.

Правовая культура. Правовая культура - высшая ступень развития правосознания.
Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность
коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры,
принимаемые на государственном уровне.

Раздел III. Становление и развитие отечественного права

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского права.
Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г.

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского законодательства.
Отрасли советского права. Правовые ограничения и запреты в советском законодательстве.
Советский суд.

Формирование права современной России. Становление современного российского
федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и
уголовно-процессуальное право.

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации

Конституционное право Российской Федерации. Виды конституций.Место
конституционного права в системе отраслей российского права. Предмет
конституционного права. Методы правового регулирования конституционного права.
Конституционное право - отрасль юридической науки. Верховенство Конституции в
обществе и государстве.



249

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие конституционного
строя. Человек, его права и свободы - высшая ценность. Народ как носитель суверенитета
и единственный источник власти. Правовые основы экономической системы. Правовые
основы социальной системы. Правовые основы политической системы. Федеративное
государственное устройство.

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие
государственного органа. Органы государственной власти в Российской Федерации.
Правовой статус и полномочия Президента РФ. Виды парламентов. Федеральное
Собрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство
Российской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура.
Прокуратура в Российской Федерации.

Судебная власть. Понятие суда. Демократические принципы судопроизводства. Правовой
статус судьи в РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный
заседатель).

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных систем.
Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.
Суды арбитражной юрисдикции.

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный
статус личности. Конституционные права и свободы. Конституционные права.
Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ.
Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба.

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства.
Приобретение и основания прекращения гражданства.. Многогражданство и
безгражданство. Граждане иностранных государств.

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного
права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Избирательная система.

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Избирательный процесс в
Российской Федерации. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления.
Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного
самоуправления.

Раздел V. Право и личность

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека.
Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в
истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека.

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические
основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические права
и обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина.
Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. Юридические механизмы
защиты.
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Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система
органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека.
Защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом.

Особенности социального государства. Необходимость социального государства.
Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества.
Становление социального государства в России.

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах
человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам человека.
Главные и вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные
организации в области прав человека.

11 КЛАСС

Раздел I. Основные отрасли российского права

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Гражданское право как
частное право. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Гражданское
законодательство. Предмет и метод гражданского права. Цели и принципы гражданского
права.

Виды гражданско-правовых отношений. Понятие гражданского правоотношения.

Возникновение и прекращение гражданских правоотношений. Содержание гражданского
правоотношения

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды
юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность.

Предпринимательская деятельность и её регламентация. Организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности. Правовые средства государственного

регулирования предпринимательства Право собственности. Виды правомочий
собственника. Формы собственности.

Сделки в гражданском праве. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия
недействительности сделок. Реституция.

Гражданско-правовой договор. Понятие и значение договора. Порядок заключения
договора: оферта и акцепт. Исполнение договора. Обеспечение исполнения договоров.
Отдельные виды договоров.

Наследование и его правовая регламентация. Понятие наследования и наследуемого
имущества. Наследование и наследник. Наследование по завещанию. Наследование по
закону. Принятие наследства и отказ от наследства Страхование и его виды.

Право интеллектуальной собственности. Роль интеллектуальной собственности в
современном мире. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные
права. Отдельные институты интеллектуальной собственности.
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Авторское право. Субъекты и объекты авторского права. Личные неимущественные и
имущественные права авторов. Авторский договор. Нарушение авторских прав.
Ответственность за нарушение авторских прав. Права, смежные с авторскими правами

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав
потребителей. Убытки и вред в гражданском праве. Условия привлечения к
ответственности в гражданском праве. Непреодолимая сила. Право на результаты
интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.

Семейное право как отрасль. Предмет, метод, источники и принципы семейного права.
Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия
вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака.

Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность
родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья.

Трудовые правоотношения. Источники трудового права. Участники трудовых
правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок
приема на работу.

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и
время отдыха. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды времени отдыха. Заработная
плата.

Дисциплина труда и правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная
ответственность. Материальная ответственность сторон трудового договора

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.

Способы защиты прав работников. Охрана труда. Защита трудовых прав и интересов
работников профессиональными союзами. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и
разрешения.

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты и
обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Понятие и виды трудового

(страхового) стажа

Административные правоотношения. Органы исполнительной власти. Государственные
служащие

Источники и субъекты административного права.Метод административного
регулирования. Понятие административно-правового статуса гражданина. Права граждан
как элементы административно-правового статуса. Юридические гарантии прав граждан.

Признаки и виды административного правонарушения. Признаки административных
правонарушений.

Административная ответственность и административные наказания. Виды
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административных наказаний. Производство по делам об административных
правонарушениях.

Принципы и источники уголовного права. Понятие уголовного права. Основные

принципы применения уголовного закона. Действие уголовного закона во времени.
Действие уголовного закона в пространстве

Преступление. Признаки, виды и состав преступления. Формы вины. Основные стадии
преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. Уголовная ответственность.

Виды наказаний в уголовном праве. Цели наказания. Смягчающие и отягчающие
обстоятельства. Освобождение от уголовной ответственности Уголовная ответственность
несовершеннолетних.

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура
банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков.

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых
правоотношений.

Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов.

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные
правоотношения.

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса.

Раздел II. Международное и экологическое право

Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного
права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров.
Источники и основания международно-правовой ответственности. Виды международных
преступлений. Права человека: сущность, структура, история. Классификация прав
человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка.

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека.
Международная система защиты прав человека в рамках Организации Объединённых
Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском
суде по правам человека.

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники и
принципы международного гуманитарного права. Международный комитет Красного
Креста. Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты.

Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей.
Запрещённые средства и методы ведения военных действий.

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную
окружающую среду.
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Способы защиты экологических прав.

Экологические правонарушения. Роль права в обеспечении экологической безопасности.
Экологическая культура и право.

Раздел III. Основы российского судопроизводства

Конституционное судопроизводство. Понятие конституционного судопроизводства.
Компетенция Конституционного суда РФ. Основные принципы конституционного
судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Стадии
конституционного судопроизводства.

Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии
гражданского процесса. Понятие гражданского процесса. Категории дел в гражданском
суде. Участники гражданского процесса. Средства установления истины.

Прохождение дела в суде. Исковое заявление. Стадии судебного процесса. Обжалование
судебных решений. Исполнение судебных решений.

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей.

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных
действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса.

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях.

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи.
Особенности профессиональной деятельности юриста.

2.2.2.7 Обществознание

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами
жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук,
которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является
интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики,
социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что
позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-
либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у
обучающихся целостной научной картины мира.

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего
общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию
учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем
углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более
высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного
аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в
современном мире.

Задачами реализации примерной программы учебного предмета
«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:
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формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;

овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;

формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом
гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых
решений;

формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право)
для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного
принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения
материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение
учебного предмета.

Примечание: В программе гуманитарного профиля блок тем «Правовое
регулирование общественных отношений» изучается в рамках предмета право.

Обществознание. Базовый уровень

3. Содержание обучения в 10 классе.

3.1. Человек в обществе.

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное)

общество и его особенности. Роль массовой коммуникации

в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития.

Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии.

Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия.
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Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном

обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль

в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты)

социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное

поведение.

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности

и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость

в деятельности человека. Познавательная деятельность.

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и

методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и

социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни

и методы научного познания. Особенности научного познания в социально-гуманитарных

науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.

3.2. Духовная культура.

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества.

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая

и элитарная культура.

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в

формирование ценностей современного общества.

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории

морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки

в современном обществе. Направления научно-технологического развития

и научные достижения Российской Федерации. Образование в современном обществе.

Российская система образования. Основные направления развития образования в

Российской Федерации. Непрерывность образования

в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные

ресурсы.

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии.

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода

совести.

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной

культуры. Достижения современного российского искусства.
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Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования,

искусства.

3.3. Экономическая жизнь общества.

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели

и качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов.

Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический

рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие

экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов.

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса.

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда,

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и

монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы.

Государственная политика Российской Федерации

в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода

и социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого

развития общества. Особенности профессиональной деятельности

в экономической и финансовой сферах.

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства.

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий.

Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика

импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система.

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые

услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты.

Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия.

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные

блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит

и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного

бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции

налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты.

Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации.
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Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт

и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле.

Государственное регулирование внешней торговли.

4. Содержание обучения в 11 классе.

4.1. 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.

4.2. 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,
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антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции.

Обеспечение национальной 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 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
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и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников.

Особенности трудовых правоотношений с участием 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. Участники уголовного процесса.

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.

2.2.2.8 Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия

Базовый уровень
Алгебра и начала анализа

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,
делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием
свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-
рациональных выражений.
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и
квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и
систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых
промежутков.
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Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и
функции y = Vx . Графическое решение уравнений и неравенств.

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс,
котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из
него. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°.
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы
двойного аргумента..

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и
наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность
функций..
Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tgx. Функция y = ctgx. Свойства и
графики тригонометрических функций.

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е.
Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений.
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и
график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Метод интервалов для решения неравенств.

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и
сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под
знаком модуля.

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы
показательных, логарифмических неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и
физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила
дифференцирования.

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума).
Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее
значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью
производных. Применение производной при решении задач.

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей
плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.
Геометрия

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости.
Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с
использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках,
фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов,
связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и
площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).
Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из
них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность
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прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур
на плоскости.
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и
плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.
Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и
правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого
кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь
поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и
объемами подобных тел.

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия,
симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение
движений при решении задач.

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на
число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное
произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным
векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при
решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.
Вероятность и статистика. Работа с данными

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных.
Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы
сложения вероятностей.

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.

Алгебра и начала математического анализа.
Углубленный уровень

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,
делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием
свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-
рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль
числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с
помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение
задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с
применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием
числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и
квадратичных функций, обратной пропорциональности. Графическое решение уравнений
и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями.
Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых
промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств
арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся
геометрической прогрессии.

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство,
элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания
множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции
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над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные
множества.

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра
высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и
всеобщности.

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с
использованием кругов Эйлера, основных логических правил.

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция.
Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному
данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида.
Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы
счисления.Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические
функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций,
формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в
произведение тригонометрических функций, и наоборот.

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» у = {x} и «целая часть числа» у = [х].
Тригонометрические функции числового аргумента у = cos х, у = sin х , у = tg х, у =

ctg х . Свойства и графики тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение
простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических
уравнений.

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция, ее свойства и график.
Число е и функция у = ех.

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм.
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с
комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа.
Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных
числах.

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций:
сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические
методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих
переменную под знаком модуля.

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов.
Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная
теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные
многочлены.
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.
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Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. Теоремы о приближении
действительных чисел рациональными. Множества на координатной плоскости.
Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности.
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно
больших.
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к
графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение
производной в физике. Производные элементарных функций. Правила
дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций
на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной.
Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при
решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций.
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл.
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.
Методы решения функциональных уравнений и неравенств.

Геометрия

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия
из них. Понятие об аксиоматическом методе.

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом
следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом
проекций.

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения
расстояний между скрещивающимися прямыми. Теоремы о параллельности прямых и
плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур.
Геометрические места точек в пространстве. Перпендикулярность прямой и

плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о
трех перпендикулярах

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух
скрещивающихся прямых.

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной
проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол.
Свойства плоских углов многогранного угла.

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на
поверхности многогранника.

Теорема Эйлера. Правильные многогранники.
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный

параллелепипед. Наклонные призмы.
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.
Площади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара.
Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус.
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
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Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся
сферы. Комбинации тел вращения. Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение
вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение. Уравнение плоскости.

Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула
расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями Решение задач
и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема.
Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы
для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения.
Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении
задач. Площадь сферы.
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.
Комбинации многогранников и тел вращения.

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных
фигур.

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно
плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой.

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием
стереометрических методов.

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Формула Байеса.

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения.
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия
суммы случайных величин.

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое
распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое
распределение и его свойства.

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция
распределения. Равномерное распределение.
Показательное распределение, его параметры.

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция
Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин,
подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная
предельная теорема.

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших
чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке,
природе и обществе.
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные
наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная
регрессия.
Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка
простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими
распределениями. Ранговая корреляция.
Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции.
Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле.
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Кодирование. Двоичная запись.
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность.

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.

2.2.2.9 Информатика
Углубленный уровень

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов выделено
три крупных раздела:

I. Основы информатики
Техника безопасности. Организация рабочего места
Информация и информационные процессы

Информация и информационные процессы. Данные

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для
хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных
для восприятия человеком.

 Кодирование информации
Системы счисления

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа
на основание системы счисления.

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным
основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с
заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в
позиционной системе счисления с заданным основанием.

Арифметические действия в позиционных системах счисления.

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах
счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным
основанием.

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная
арифметика.

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии.

 Логические основы компьютеров
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции
«импликация», «эквиваленция». Логические функции.

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования
логических выражений.

Логические уравнения.
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Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная
нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.

 Компьютерная арифметика
Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Передача данных Знаки,
сигналы и символы. Знаковые системы.

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное
условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов.

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода.

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм
LZW.

 Устройство компьютера
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в
системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и
компьютерное моделирование систем управления.

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и
декодирующее устройства.

 Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация
программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции.
Программное обеспечение мобильных устройств.

 Компьютерные сети
Работа в информационном пространстве Компьютерные сети

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных
сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы.
Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи
системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей.

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен.
Технология WWW. Браузеры.

 Информационная безопасность
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС),
компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и
информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы.
Использование антивирусных средств.

II. Алгоритмы и программирование
 Алгоритмизация и программирование
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Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности - точного и приближенного
решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами,
определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.

 Решение вычислительных задач
Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения
НОД двух натуральных чисел.

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без
использования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности
(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов
последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы
заданных элементов, их максимума и т.п.).

 Элементы теории алгоритмов
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга - пример абстрактной
универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча-Тьюринга.

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный
алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее
неразрешимость.

 Объектно-ориентированное программирование
Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков
программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в
выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования.

III. Информационно-коммуникационные технологии
 Моделирование
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа;
определения количества различных путей между вершинами).

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены
ребра, выходящие из одного узла).

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы
рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное
дерево. Использование деревьев при хранении данных.

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов
окружающего мира.

 Базы данных
Понятие и назначение базы данных (далее - БД). Классификация БД. Системы управления
БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы
запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.

Формы. Отчеты.
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Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.

 Создание веб-сайтов
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницыс сервером. Язык

HTML.

Динамические страницы.

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический
HTML. Размещение веб-сайтов.

 Графика и анимация
Технические средства ввода графических изображений.Кадрирование

изображений.

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями.

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов.

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.

 3D-моделирование и анимация
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение
вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов
компьютерного эксперимента.

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.

2.2.2.10 Физика. Углубленный уровень

10 класс
Физика и естественнонаучный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Органы чувств как источник информации об
окружающем мире. Физический эксперимент, закон, теория. Физические модели. Идея
атомизма. Границы применимости физического закона. Фундаментальные
взаимодействия.

Механика
Кинематика материальной точки
Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая
скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное
прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным
ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел.
Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое
движение. Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное
движение материальной точки.
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Лабораторные работы:
1. Измерение ускорения свободного падения.
2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.

Динамика материальной точки
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Закон Гука.
Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона.
Лабораторные работы:
3. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.

Законы сохранения
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная
энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях.
Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно
неупругое и абсолютно упругое столкновения.
Лабораторные работы:
5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости.

Динамика периодического движения
Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных
колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени.
Вынужденные колебания. Резонанс.

Статика
Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для
вращательного движения. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек
твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.

Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна.
Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения
скоростей. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Молекулярная физика
Молекулярная структура вещества
Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные
состояния вещества.

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа
Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул
идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение
молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—
Менделеева. Изопроцессы. Газовые законы. Изотермический процесс. Изобарный процесс.
Изохорный процесс.
Лабораторные работы:
6. Изучение изотермического процесса в газе.

Термодинамика
Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах.
Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для
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изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Цикл Карно. Преобразования
энергии в тепловых машинах. Второй закон термодинамики. Экологические проблемы
теплоэнергетики.

Жидкость и пар
Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости.
Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность.
Лабораторные работы:
7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных
поверхностным натяжением жидкости.

Твердое тело
Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая
решетка. Механические свойства твердых тел.
Лабораторные работы:
8. Измерение удельной теплоемкости вещества.

Механические волны. Акустика
Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие
волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука.

Электродинамика
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический заряд.
Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии
напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических
полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости.

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля.
Эквипотенциальные поверхности. Разность потенциалов. Измерение разности
потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле.
Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция. Распределение
зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и
конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная
плотность энергии, электростатического поля.
Лабораторные работы:
9. Измерение электроемкости конденсатора.

Физический практикум

11 класс (170 часов, 5 часов в неделю)

Электродинамика
Постоянный электрический ток
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон
Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника.
Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры.
Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических
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цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических
цепях. Измерение силы тока и напряжения. Шунт. Добавочное сопротивление. Тепловое
действие электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Передача мощности электрического
тока от источника к потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах
электролитов. Закон Фарадея.
Лабораторные работы:
1. Исследование смешанного соединения проводников.
2. Изучение закона Ома для полной цепи.

Магнитное поле
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Вектор магнитной
индукции. Магнитное поле. Принцип суперпозиций магнитных полей. Действие
магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном
магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила
Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных
частиц в магнитном поле. Взаимодействие электрических токов. Поток вектора магнитной
индукции. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм.

Электромагнетизм
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы
получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной
индукции. Трансформатор. Генерирование переменного электрического тока. Передача
электроэнергии на расстояние.
Лабораторные работы:
3. Изучение явления электромагнитной индукции.

Цепи переменного тока
Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи
переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи
переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в
колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный
полупроводник - составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор.

Электромагнитное излучение
Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ- диапазона
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия,
переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн.
Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ- волны в средствах связи. Радиотелефонная
связь, радиовещание.

Геометрическая оптика
Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Полное внутреннее отражение.
Дисперсия света. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы.
Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой
собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе.
Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как
оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения.
Лабораторные работы:
4. Определение показателя преломления стекла.

Волновая оптика
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Интерференция волн. Когерентность волн. Взаимное усиление и ослабление волн в
пространстве. Интерференция света. Поляризация света. Дифракция света.
Дифракционная решетка.
Лабораторные работы:
5. Наблюдение интерференции и дифракции света.
6. Измерение длины световой волны.

Квантовая физика
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Тепловое излучение. Закон
Стефана – Больцмана. Законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Гипотеза Луи де Бройля.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Дифракция электронов. Строение атома.
Теория атома водорода. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых
постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Электрический
разряд в газах.
Лабораторные работы:
7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания.

Физика атома и атомного ядра
Физика атомного ядра
Состав и строение атомного ядра. Планетарная модель атома. Энергия связи нуклонов в
ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная
радиоактивность. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика.
Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных
излучений.
Лабораторные работы:
8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям).

Элементарные частицы
Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы.
Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков.
Физический практикум
Обобщающее повторение

2.2.2.11 Астрономия. Базовый уровень

Астрономия, ее значение и связь с другими науками
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной.

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы.
Всеволновая астрономия.

Астрометрия
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости.
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера.
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Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс.
Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел.
Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной
системе.

Небесная механика
Система мира. Законы движения планет. Космические скорости. Межпланетные

полеты.

Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна –

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты
на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты,
их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики,
кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.

Астрофизика и звездная астрономия
Методы астрофизических исследований. Излучение и температура Солнца. Состав и

строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее
влияние на Землю. Звезды – далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд.
Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр–
светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные
звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.

Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования.
Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары.
Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное
смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв.
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и
антитяготение.

Современные проблемы астрономии
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни.

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в
космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с
другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о
своем существовании.

2.2.2.12 Естествознание

– 10 класс
Введение
Естествознание – единство наук о природе. История представлений людей о природе.
Естествознание и методы познания мира
Естествознание — совокупность научных знаний о природе. История становления наук
познания мира. Представления людей о природе древнейших и средних веков, в
современное время. Становление наук ЕЗ (биология, физика, химия, экология, география,
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астрономия). Материя. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.
Научное познание мира. Закон сохранения массы веществ. Методы познания мира
(наблюдение, гипотеза, эксперимент, моделирование, математическое моделирование,
мысленный эксперимент). Язык естествознания. Биологическая, химическая
терминология. Система единиц измерения физических величин. (СИ). Естественно-
научные понятия, законы и теории. Измерение величины, законы, теории, методы.
Естественно-научная картина мира. Общенаучная картина мира. ЕН картина мира, её
эволюция. Взаимосвязь фундаментальных теорий.
Мегамир
История возникновение науки астрономия. Современная астрономия. Космология.
Гипотезы об образовании Вселенной. Звезда. Световой год. Астрономическая единица.
Звёздные скопления. Галактики. Созвездия. Зодиак. Зодиакальные созвездия. Планеты.
Спутники. Астероиды. Кометы.Приборы , аппараты астрономии (телескоп, радиотелескоп,
телескоп «ХАББЛ»). Межпланетные станции. НТП. Закономерности движения небесных
тел. Три закона Кеплера. Закон всемирного тяготения. Космическая скорость. Закон
Хаббла. Галактика, её виды.Рождение, химический состав, характеристики (светимость,
спектральный класс, цвет). Звездные скопления. Солнце. Солнечная система,
происхождение, строение. Кометы. Метеоры. Метеориты. Планеты.
Оболочки Земли
Характеристики Земли. Внутреннее строение. Химический состав. Литосфера. Горные
породы. Землетрясение. Сейсмические волны. Магнитуда. Цунами. Состав гидросферы.
Мировой океан. Океаны. Моря. Состав воды Мирового океана. Ледники. Волны. Морские
течения. Воды суши. Подземные воды. Карст. Строение атмосферы. Состав воздуха.
Озоновые дыры. Парниковый эффект. Погода климат. Атмосферное давление. Влажность
воздуха. Облака. Осадки. Туман.
Макромир. Биосфера
Жизнь, признаки живого и их относительность. Уровни организации жизни на Земле.
Многообразие живых организмов. Клетка и неклеточные формы жизни. Отличия живого
от неживого. Законы термодинамики. Жизнь. Происхождение жизни на Земле. Теория
Опарина. Химический состав клетки. Макроэлементы. Микроэлементы. Белки. Жиры.
Углеводы. Их функции. Клеточный, тканевой, организменный, популяционно – видовой
уровни. Популяция. Вид. Эукариоты. Прокариоты. Клеточная теория Т. Шванна.
Вирусы.Понятие экосистемы. Цепи питания. Наука экология. Факторы среды. Структура
биосферы. Ноосфера. Глобальные проблемы человечества.Эволюция. Теория Ч. Дарвина.
Положения синтетической теории.
Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов
Климат и приспособленность живых организмов к его условиям. Свет и
приспособленность к нему живых организмов. Электромагнитная природа света. Климат.
Климат России, РБ. Климатические зоны. История оптики. Дисперсная система волн.
Интерференция световых волн. Дифракция.Внутренняя энергия макроскопической
системы. Тепловое равновесие. Температура и приспособленность к ней живых
организмов. Понятие внутренней энергии. Способы изменения внутренней энергии.
Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Тепловое равновесие.
Температура. Терморегуляция. Температура в жизни растений. Строение молекулы воды.
Физические свойства. Поверхностное натяжение. Химические свойства. Гидролиз.
Фотолиз. Круговорот воды в природе.

Пространство и время
Пространство. Время. Биологические часы. Физиологические, экологические, лунные
ритмы. Информация. Обмен информацией на молекулярном и клеточном уровне. Синтез
белка. Фагоцитоз. Обмен информацией на тканевом и организменном уровне. Рефлексы.
Обмен информацией на популяционно – видовом уровне.
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11 класс

Повторение курса 10-го класса
Биосфера. Уровни организации жизни на Земле. Биосфера и ее границы. Молекулярный,
клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и
биосферный уровни организации жизни на Земле. Экологические системы: основные
понятия (цепи питания, пищевые пирамиды, экологические факторы).

Микромир. Атома. Вещества
Основные сведения о строении атома. Открытие Д.И. Менделеевым периодического
закона. Периодичность в изменении свойств химических элементов и их соединений.
Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. Современные представления о
причинах периодического изменения свойств химических элементов и их соединений.
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева для формирования естественнонаучной картины мира. Благородные
газы. Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь. Молекулярно-кинетическая
теория. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ.
Уравнение состояния идеального газа. Агрегатные состояния веществ. Газообразное
состояние. Закон Авогадро и следствия из него. Молярный объем газов при н.у. Жидкое
состояние веществ. Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и
аморфные вещества. Признаки и свойства аморфности. Относительность истины в химии.
Жидкие кристаллы и их применение в технике.. Классификация неорганических веществ
и ее относительность. Классификация природных веществ. Органические и
неорганические вещества. Изомерия. Полимеры. Основные понятия химии
высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, элементарное звено, степень
полимеризации. Смеси, их состав и способы разделения. . Классификация смесей по
визуальным признакам (гомо- и гетерогенные смеси) и по агрегатному состоянию
(твердые, жидкие и газообразные смеси).
–
Химические реакции
Химические реакции и их классификация. Химические реакции или химические явления,
их отличия от физических явлений. Скорость химической реакции. Понятие о скорости
химической реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости
химической реакции от природы реагирующих веществ, их концентрации.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые реакции. Состояние
химического равновесия для обратимых реакций. Принцип Ле-Шателье. Окислительно-
восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. Степень окисления и ее определение по
формуле соединения. Понятие об ОВР. Окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия.
Химические источники тока. Гальванические элементы на примере элемента Даниэля-
Якоби, их устройство и принцип действия. Физика на службе человека. Антропометрия:
измерение длины и массы тела, спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые
измерения и теплотерапия.

Здоровье
Систематическое положение человека в мире животных. Биологическая классификация
человека. Генетика человека и методы ее изучения. Основные понятия генетики:
наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, мутации, геном, генотип, фенотип,
доминирующие и рецессивные признаки. Физика человека. Скелет с точки зрения
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физического понятия о рычаге. Кровообращение в свете гидродинамики: пульс, кровяное
давление.
Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества,
их классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека.
Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека.
Витамины. История открытия витаминов.
Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. Классификация
витаминов. Гормоны. Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности
организма. Лекарства. Алкалоиды. Вакцины. Химиотерапевтические препараты.
Антибиотики. Наркотические препараты. Наркомания и ее последствия. Оптимальный
режим применения лекарственных препаратов. Здоровый образ жизни. Физические
здоровье и его критерии.

Современное естествознание на службе человека
Понятие о физике высоких энергий. Линейный ускоритель элементарных частиц,
адронный коллайдер. Деление атомного ядра: протоны, нейтроны. Фундаментальные
частицы: лептоны и кварки. Монтаж и установка большого адронного коллайдера.
Принцип действия коллайдера. Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхождение
Вселенной. Антимир.
Энергетика и энергосбережение. Радиоактивность. Ядерные реакции. Продовольственная
проблема и пути ее решения. География голода и его причины. Основы биотехнологии.
Клеточная инженерия. Клонирование. Эмбриональные и стволовые клетки. Биологическая
инженерия, как метод использования микроорганизмов в качестве биореакторов для
получения промышленной продукции. Основные направления использования
ферментативных процессов. Иммобилизованные ферменты.
Нанотехнологии и их приложение. Физика и быт. Нагревательные и осветительные
приборы. Разновидности ламп: накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные.
Химия и быт. Естествознание и искусство. Золотое сечение.

2.2.2.13 Физическая культура. Базовый уровень

Основы знаний о физической культуре
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности,
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности
занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
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).
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Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
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.
Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и
длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение
на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных
(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы
страховки и самостраховки.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной
местности с элементами спортивного ориентирования.

2.2.2.14 Основы безопасности жизнедеятельности

3. Содержание обучения.

3.1. Вариант № 1.

3.1.1. Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности.

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в

стране.

Общие правила безопасности жизнедеятельности.

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры

противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия.

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг.

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности

для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие

в флешмобе, носящем антиобщественный характер.

Как не стать жертвой информационной войны.
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Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания).

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для

пешеходов, пассажиров, водителей.

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.

Безопасное поведение на различных видах транспорта.

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и

уголовная ответственность за нарушение правил

при вождении.

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка

и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные

для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение

Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи.

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте,

на воздушном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях

на воздушном, железнодорожном и водном транспорте.

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии.

Правила обращения с ними и хранения. Аварии

на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб

и взаимодействия с ними.

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности.

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная

и уголовная ответственность в информационной сфере.

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере.

Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная

ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе

при совершении покупок в Интернете.
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Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения

или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы

самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе

возникновения пожара.

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий

в случаях, когда потерялся человек.

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия

буллингу и проявлению насилия.

3.1.2. Модуль № 2. «Основы обороны государства».

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил

Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются

к обороне страны.

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация

воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии

по результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина

к военной службе.

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы

в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего

общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат,

матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные

части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды

спорта. Спортивная подготовка граждан.

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в

Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в

1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.).

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы.

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской

Федерации. Основные задачи Российской Федерации
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по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война

и способы противодействия ей.

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания

в Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих.

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации.

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация

вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской

Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте.

3.1.3. Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны

обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители,

военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения.

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые

заслуги.

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг.

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и

приведения к Военной присяге (принесения обязательства).

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.

Вручение воинской части государственной награды.

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное

время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу,

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную

службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по

контракту. Альтернативная гражданская служба.

3.1.4. Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных

и чрезвычайных ситуаций».

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности
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Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

и других).

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и

территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС

России.

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы

функционирования ОКСИОН.

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне

в общеобразовательных организациях. Оповещение населения

о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия

по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и

радиационного загрязнения. Оказание первой помощи

при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения

при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий.

Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная

эвакуация. Общая и частичная эвакуация.

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты

органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских

средств индивидуальной защиты.

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях.

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения.

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах.

3.1.5. Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая

безопасность».
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Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные

средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях.

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические,

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и

предупреждения.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды.

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2022, № 13, ст. 1960).

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые

приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые

дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры.

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие

об экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды.

Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его

упаковки.

3.1.6. Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние

экстремистские угрозы.

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения.

Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности.

Праворадикальные группировки нацистской направленности

и леворадикальные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать,

чтобы не попасть в сферу влияния неформальной группировки.

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за

участие в экстремистской и террористической деятельности.

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные

задачи НАК. Федеральный оперативный штаб.
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Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем

террористической опасности.

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для

проведения контртеррористической операции.

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной

террористической деятельности. Терроризм, который опирается

на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм

на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм.

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность.

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам –

опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки

в экстремистскую организацию.

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство.

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение

при захвате в заложники.

3.1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности.

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения

и формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение

здорового образа жизни.

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель

здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные

привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового

образа жизни. Способы сохранения психического здоровья.
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Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние

на репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого

человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны.

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств,

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами,

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика

наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального

негативного отношения к наркотикам.

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная

профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ.

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ.

3.1.8. Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».

Освоение основ медицинских знаний.

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин.

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения

и прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации

в профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний.

Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация.

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность

при возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной

защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции

СOVID- Правила профилактики коронавируса.

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни

и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова

скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего,

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи.

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.
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Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь

при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран.

Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах

кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая

помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией,

удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными

препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами.

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами.

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях.

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.

3.1.9. Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова

(АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат.

Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата.

Одиночный окоп.

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою.

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК).

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою.

Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя.

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель.

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава.

3.2. Вариант № 2.

3.2.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности

в современном обществе»

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение

культуры безопасности для жизни человека, государства, общества.

Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск»

(угроза), «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация».
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Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды.

Приводить примеры.

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности,

приводить примеры.

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление

о понятии «виктимное поведение». Приводить примеры.

Знать и применять общие правила безопасного поведения.

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части

жизни современного человека и общества.

3.2.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту».

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту.

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях.

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении

покупок в Интернете.

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий

при возникновении опасных ситуаций в быту.

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях.

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия

с экстренными службами.

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами.

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок

проведения сердечно-легочной реанимации.

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в

жилых помещениях.

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при

угрозе или возникновении пожара.

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах.

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской

местности, правилах действий пожарных расчётов.

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области

пожарной безопасности.
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Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд;

лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула

собак и других).

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики

и порядок действий в ситуациях криминального характера.

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных

служб и взаимодействия с ними.

3.2.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».

Характеризовать опасности на различных видах транспорта.

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия

(движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение

с использованием средств индивидуальной мобильности).

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира.

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля.

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при

опасности возгорания; с большим количеством участников).

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического

акта, действий криминального характера).

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения

террористического акта, действий криминального характера).

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения

террористического акта, действий криминального характера).

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий

при возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения

террористического акта, действий криминального характера).

3.2.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».

Характеризовать источники опасности в общественных местах.

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи,

когда потерялся человек).
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Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах.

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку.

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии.

Знать порядок действий при криминальной опасности.

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек.

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных

общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях).

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций.

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта.

3.2.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».

Характеризовать основные источники опасности в природной среде.

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на

водоёмах).

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и

современных средствах навигации.

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.

Знать способы подачи сигнала о помощи.

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях

(способах сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева

и переохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными).

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении,

отморожении.

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного

характера.

Знать о причинах возникновения природных пожаров.

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных

пожаров. Приводить примеры.

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами,

возможных последствиях и способах их смягчения.

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения,

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера.

Приводить примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера.
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Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения,

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического

характера. Приводить примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера.

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения,

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического

характера. Приводить примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического

характера.

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности

человека на экологию.

Сформировать бережное отношение к природе.

Разумно пользоваться природными богатствами.

3.2.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни»,

«лечение», «профилактика».

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа

жизни.

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах

их распространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты

от инфекционных заболеваний.

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме

действия вакцины.

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок.

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь.

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий.

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации;

не побеждены; от которых вакцины пока не созданы.

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

Приводить примеры.

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях.

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых,

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы.

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний.
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Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных

заболеваний.

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе,

эпилепсия и другие).

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое

благополучие». Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия

и факторы, влияющие на них.

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств,

роли инклюзивной среды.

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями

психического развития.

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации,

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств

на психическое здоровье и психологическое благополучие человека.

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков.

Знать и применять способы сохранения психического здоровья.

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста.

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская

помощь».

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой

помощи, алгоритм первой помощи.

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать

порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные»

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при

нескольких травмах одновременно).

3.2.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме».

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа»,

«малая группа».

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения

и общения в группе.

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми

людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции;

в спортивной команде).
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Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов.

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия.

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов.

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное

воздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать

различные манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах

манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий

или с использованием деструктивных психологических технологий.

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических

криминалистических схемах.

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации

пространства для «здорового» общения внутри различных групп и коллективов.

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия

от деструктивных форм.

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах.

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение;

внушение; подражание).

3.2.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного

влияния цифровой среды на жизнь человека.

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости.

Характеризовать основные риски цифровой среды.

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде.

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде.

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы.

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде.

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и

программного обеспечения, правила защиты от мошенников.

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде.

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле

в цифровой среде и профилактические меры.
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Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила

профилактики и противодействия вовлечению

в деструктивные сообщества.

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде.

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки

достоверности информации.

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки

манипуляции сознанием и пропаганды.

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания

и распространения фейков в цифровой среде, их основных видах.

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов

и изображений.

Иметь представления об основах правового регулирования, основных

правонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве.

3.2.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь.

Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности.

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства

и общества.

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма

и терроризма.

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую

деятельность, знать способы противодействия.

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической

направленности.

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке

захвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного

средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции.

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму.

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру

общегосударственной системы противодействия терроризму.

3.2.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения».
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Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития

Российской Федерации.

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны,

борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры.

Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской

Федерации.

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба».

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы.

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной

безопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области

гражданской обороны.

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций.

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры.

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности.

Знать принципы обеспечения национальной безопасности.

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении

безопасности.

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных

приоритетов, приводить примеры.

2.2.2.15 Индивидуальный проект
10 класс

Раздел 1. Основные понятия проектной и исследовательской деятельности (4 ч.)
Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. Основные
требования к исследованию. Виды индивидуальных проектов. Основные технологические
подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Подбор противоречивых
фактов, интересной информации, продумывание проблемных ситуаций

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием (6 ч.)
Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над проектом/исследованием.
Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач
проекта, методов. Выбор темы индивидуального проекта. Определение целей, задач
исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и объекта изучения и методов.
Практическая работа № 1. Формулирование темы, определение актуальности темы,
проблемы. Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор
предмета и объекта. Практическая работа № 3. Составление плана работы
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Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета (6 ч.)
Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с
электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.
Занятие с системами «антиплагиат». Практическая работа № 4. Работа с каталогами и
поисковыми системами. Практическая работа № 5. Работа в библиотеке: работа в
тематическом каталоге. Практическая работа № 6. Подбор материалов по теме
проекта/исследования

Раздел 4. Индивидуальное проектирование (2 ч.)
Помощь и коррекция в определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта
исследования. Коррекция плана работы и списка информационных источников.
Формулировка темы, целей, задач. Формулировка гипотезы, предмета и объекта
исследования. Выбор методов, составление плана работы. Определение источников
информации.

Раздел 5. Сбор и систематизация полученной информации (6ч.)
Оказание помощи в фиксации результатов теоретического или экспериментального
исследования. Практическая работа № 7. Планирование и проведение эксперимента, сбор
материала в виде тезисов, конспектов, схем, таблиц, рисунков. Практическая работа № 8
Определение актуальности темы и целевой аудитории. Практическая работа № 9
Определение положительных эффектов от реализации проекта/исследования
Практическая работа № 10 Определение рисков при реализации проекта/исследования

Раздел 6. Обработка полученного материала (3ч.)
Оказание помощи в обработке полученного материала
Практическая работа № 11 Обработка полученного материала в соответствии с целями и
задачами. Статистическая обработка материала и представление результатов в виде таблиц,
диаграмм, схем и т.п. Практическая работа № 12 Систематизация и обобщение результатов
работы. Формулирование выводов (цель-результат)

Раздел 7. Оформление проектной/исследовательской работы (2 ч.)
Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. Обсуждение способов
оформления конечных результатов индивидуального проекта / исследования. Технология
презентации
Практическое овладение научным стилем. Написание текста исследовательской/проектной
работы в соответствии с целями и задачами исследования, планом работы.

Раздел 8. Защита проекта /исследовательской работы (5 ч.)
Помощь в подготовке к защите и презентации проекта/исследования.
Подготовка к защите. Навыки монологической речи. Аргументированная речь.
Защита реализации проекта/исследования по плану (примерному):
1. Тема и краткое описание сути проекта/исследования.
2. Актуальность.
3. Положительные эффекты от реализации, 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.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе
его реализации.
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Раздел 9. Подведение итогов (1ч.)
Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ результатов, удовлетворенности
работой, возможных перспектив.
резерв

11 класс

Раздел 1. Введение 3
1. Анализ итогов проектов 10 класса

2. Корректировка проектов с учетом рекомендаций. Выбор новых тем проектов

3. Планирование деятельности по проекту на 11 класс

Раздел 2. Управление работой над новыми проектами, завершением проектов 10
класса, 11

4. Применение информационных технологий, работа в сети Интернет
5. Поиск и систематизация информации
6. Информационные ресурсы на бумажных носителях
7. Информационные ресурсы на электронных носителях
8. Компьютерная обработка данных исследования
9. Библиография, справочная литература, каталоги

10. Сбор и систематизация материалов по проектной работе

11. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта

12. Управление завершением проекта

13. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта

14. Архив проекта. Составление архива проекта. Электронный вариант

Раздел 4. Коммуникативные навыки 10
15. Коммуникативная деятельность.
16. Диалог. Монолог
17. Стратегии группового взаимодействия.
18. Аргументация. Спор. Дискуссия
19. Практическое занятие. Дискуссии
20. Практическое занятие. Дебаты
21. Публичное выступление: от подготовки до реализации
22. Публичное выступление и личность
23. Навыки монологической речи. Главные предпосылки успеха публичного выступления
24. Практическое занятие. Публичное выступление

Раздел 4. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 4
25. Оформление эскизов, моделей, макетов проектов, презентаций
26. Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при публичной защите результатов

проекта»
27. Оформление эскизов, моделей, макетов проектов
28. Подготовка авторского доклада



296

Раздел 5. Защита результатов проектной деятельности 5
29. Публичная защита результатов проектной деятельности

30. Публичная защита результатов проектной деятельности.

31. Публичная защита результатов проектной деятельности

32. Экспертиза проектов. Рефлексия проектной деятельности

33. Дальнейшее планирование осуществления проектов
34. Резерв

2.2.3. Учебные предметы, курсы по выбору

Химия. Базовый уровень

Раздел 1. Основы органической химии (6 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.

Раздел 2. Углеводороды

Предельные углеводороды (3 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.

Непредельные углеводороды (3 ч)
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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. Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как

углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как

способ получения синтетического 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.

Циклические углеводороды. (4ч)

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. Функциональные производные углеводородов

Спирты. Фенол. (4 ч)

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
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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 и кетоны. Карбоновые кислоты и их производные (5 ч)

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.

Раздел 4. Полифункциональные соединения

Углеводы (3 ч)

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.

Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний по курсу органической химии (7 ч)

Амины. Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-
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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.

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии.

11 класс

Теоретические основы химии (18 ч)

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. (11 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, галогенов, серы, азота, фосфора,

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от
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коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в

промышленности.(7 ч)

Химия и жизнь (16 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 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.

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 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.

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.

Типы расчетных задач:

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания.

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из

веществ дано в избытке (имеет примеси).

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически

возможного.

Расчеты теплового эффекта реакции.
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Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.

Примерные темы практических работ (на выбор учителя):

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.

Распознавание пластмасс и волокон.

Получение искусственного шелка.

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.

Идентификация неорганических соединений.

Получение, собирание и распознавание газов.

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами

неорганических соединений».

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами

органических соединений».

Получение этилена и изучение его свойств.

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.

Гидролиз жиров.

Изготовление мыла ручной работы.

Химия косметических средств.

Исследование свойств белков.

Основы пищевой химии.

Исследование пищевых добавок.

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.

Химические свойства альдегидов.

Синтез сложного эфира.

Гидролиз углеводов.

Устранение временной жесткости воды.

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования.
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2.2.3.2 Биология. Базовый уровень

10 класс
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания
Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии.

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-
научной системы мира. Система биологических наук. Современные направления
биологии.

Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания
живой природы

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени.
Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания
живой природы.

Раздел 2. Клетка
Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р.

Вирхова. Клеточная теория Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-
научной картины мира.

Тема 2.2 Химический состав клетки
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне
химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы,
ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические
вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения, свойства.
Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма.

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения.
Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы:
моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение
молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке
и в организме человека.

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки:

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы.
Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной
и растительной клеток.

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и
формы хромосом в клетках.

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в
природе. Строение бактериальной клетки.

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства.

Ген. Биосинтез белка.
Тема 2.5 Вирусы
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения.

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных
заболеваний. Профилактика СПИДа.

Раздел 3. Организм
Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов
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Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии
одноклеточных организмов.

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии
Энергетический обмен - совокупность реакций расщепления сложных

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез
Тема 3.3 Размножение
Деление клетки. Митоз - основа роста, регенерации, развития и бесполого

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление
у растений и оплодотворение у животных.

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма.
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость
Наследственность и изменчивость - свойства организма. Генетика — наука о

закономерностях наследственности и изменчивости.
Мендель - основоположник генетики. Закономерности наследования,

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя —
закон доминирования. Второй закон Менделя - закон расщепления. Закон чистоты гамет.
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя - закон независимого наследования.
Анализирующее скрещивание.

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость.

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации.
Типы мутаций. Мутагенные факторы.

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология
Основы селекции: методы и достижения. Генетика - теоретическая основа селекции.

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные
достижения и направления развития современной селекции.

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия.
Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).

Примерные лабораторные работы и демонстрации
Л.р.№1 «Определение каталитической активности пероксидазы»
Л.р.№2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий»
Л.р.№3 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука»
Демонстрация «Плазмолиз и деплазмолиз в растительной клетке»

11 класс
Раздел 1. Вид
Тема 1.1 История эволюционных идей
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История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период.
Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки
возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной
теории в формировании современной естественно-научной картины мира.

Тема 1.2 Современное эволюционное учение
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс,
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции.
Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям
обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат
эволюции. Способы и пути видообразования.

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический
регресс. Причины вымирания видов.

Доказательства эволюции органического мира
Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера.

Гипотезы о происхождении жизни.
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна.

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Тема 1.4 Происхождение человека
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного

мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные
этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.

Раздел 2. Экосистема
Тема 2.1 Экологические факторы
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов.
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения
между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция,
симбиоз.

Тема 2.2 Структура Экосистем
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены
экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества - агроценозы.

Тема 2.3 Биосфера – глобальная экосистема
Биосфера - глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И.

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли.
Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода).

Тема 2.4 Биосфера и человек
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в
природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.

Примерные лабораторные и практические работы
Л.р.№1 «Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по

морфологическому критерию»
Л.р.№2«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»
Пр.р.№1 «Решение экологических задач»
Пр.р.№2. «Составление схем передачи веществ и энергии

2.2.3.3 География. Базовый уровень
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3. Содержание обучения географии в 10 классе.

3.1. География как наука.

3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы.

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование

в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических

исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы

как результат географических исследований.

3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры:

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии.

Их значимость для представителей разных профессий.

3.2. Природопользование и геоэкология.

3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям

территорий, её изменение во времени. Географическая

и окружающая среда.

3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников

географической информации».

3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение

окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели

устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые

природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты

Всемирного природного и культурного наследия.

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования,

связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями

климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов

наблюдения (исследования).

3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных

ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе

России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой.

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов,
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лесной фонд мира. Обезлесение — его причины

и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических,

биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы

их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по

выбору) по источникам географической информации», «Определение

ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов».

3.3. Современная политическая карта.

3.3.1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира

и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое

положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства.

3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их

выделения. Формы правления государства и государственного устройства.

3.4. Население мира.

3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с

различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв,

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её

направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория

демографического перехода.

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных

по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по

выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах

с различным типом воспроизводства населения».

3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира.

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые

семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и

национальные религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация.

География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации,

географические рубежи цивилизации Запада

и цивилизации Востока.

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах

различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид»,
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«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран

на основе анализа различных источников географической информации».

3.4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения

и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой

и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы

и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации,

её особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские

агломерации и мегалополисы мира.

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении

городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа

статистических данных».

3.4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населения

как совокупность экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни

людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого

развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных

стран и регионов мира.

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни

населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников

географической информации».

3.5. Мировое хозяйство.

3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового

хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние

на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная

и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое

разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования

международной специализации стран и роль географических факторов

в её формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и

место России в международном географическом разделении труда.

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных

и постиндустриальных стран».

3.5.2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные

отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные
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корпорации (ТНК) и их роль

в глобализации мировой экономики.

3.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства.

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного

газа и угля.

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация

стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её

географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика».

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики.

Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов

в мировой экономике.

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной

и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди

и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии

на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных

и чёрных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители

и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии

органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины

и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической

и лесной промышленности на окружающую среду.

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике

изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире».

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития

отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства
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основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России

как одного из главных экспортёров зерновых культур.

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства.

Рыболовство и аквакультура: географические особенности.

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и

импортёры продовольствия».

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали

и транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и

туризм.

4. Содержание обучения географии в 11 классе.

4.1. Регионы и страны.

4.1.1. 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 «Сравнение по уровню социально-экономического развития

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников

географической информации (по выбору учителя)».

4.1.2. 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 «Сравнение международной промышленной

и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об

экспорте основных видов продукции».

4.1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала,

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения
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природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».

4.1.4. 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 «Сравнение на основе анализа статистических данных роли

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».

4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития

хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли

международной специализации. Географическая

и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и

хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.

4.1.6. 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 «Изменение направления международных экономических

связей России в новых экономических условиях».

4.2. Глобальные проблемы человечества.

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины

роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её

возникновения.

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на

природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность.

Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных

бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных

ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв,
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проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и

освоения его ресурсов.

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная,

роста городов, здоровья и долголетия человека.

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем

народонаселения.

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических,

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении

глобальных проблем.

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем

человечества на основе анализа различных источников географической информации и

участия России в их решении».

2.2.3.4 Информатика. Базовый уровень
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов выделено три
крупных раздела:

IV. Основы информатики
 Техника безопасности. Организация рабочего места
 Информация и информационные процессы
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.

 Кодирование информации
Универсальность дискретного представления информации.

Математические основы информатики. Тексты и кодирование Равномерные и
неравномерные коды. Условие Фано.

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах
счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.

 Логические основы компьютеров
 Компьютерная арифметика
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции
«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные
преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной
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таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы:
дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.

 Устройство компьютера
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
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

 Компьютерные сети
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.

 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.

V. Алгоритмы и программирование
 Алгоритмизация и программирование
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.
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 Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей. Решение вычислительных 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.);

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.

 Элементы теории алгоритмов
 Объектно-ориентированное программирование

VI. Информационно-коммуникационные технологии
 Моделирование
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности
(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного
моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента
в учебной деятельности

 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.

 Создание веб-сайтов
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы.

Разработка интернет-приложений (сайты).

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.

 Графика и анимация
 3D-моделирование и анимация

Курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, что позволяет менять
местами темы программы. Раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11
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класса для того, чтобы наиболее сложные темы, связанные с программированием,
изучались в середине учебного года; сокращен объем изучения остальных разделов по
сравнению с углубленным уровнем

2.2.3.5 Элективный курс. Практическое право

Раздел 1. Образовательное право
Право на образование. Организация работы школы.
Закон РФ «Об образовании в РФ». Возможность получения образования.

Государственный образовательный стандарт. Формы получения образования. Семейное
образование. Экстернат. Правила приема в школу. Управление школой. Формы
самоуправления в школе. Некоторые принципы деятельности школы. Запрет создания и
деятельности политических партий в школе. Светский характер образования. Организация
военной подготовки в школе. Труд в школе. Школа и досуг. Дисциплина в школе.
Учебный год. Каникулы.

Образовательный процесс в школе. Ступени образования и образовательные
программы. Содержание образования. Перевод учащихся в следующий класс. Окончание
школы. Оставление учеником школы до получения им основного образования. Права и
обязанности учащихся. Разрешение конфликтов между семьей и школой.

Права абитуриентов.
Абитуриент. Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном

образовании». Ступени (уровни) системы высшего образования в России: бакалавриат,
специалитет, магистратура. Приемная комиссия. Вступительные экзамены. Льготы при
поступлении в вузы. Апелляция. Правила подачи заявления в апелляционную комиссию.
Действия абитуриента в случаях нарушения его прав со стороны приемной комиссии,
несогласия с решением апелляционной комиссии.

Поступление в негосударственные вузы.
Негосударственные вузы. Критерии благонадежности негосударственных вузов.

Договор между студентом и негосударственным вузом. Обязательные положения
договора. Оплата обучения в вузе. Налоговый вычет на оплату обучения: условия, размер,
порядок его предоставления. Документы, необходимые для предоставления налогового
вычета.

Раздел 2. Здоровье и право
Основы оказания медицинской помощи в РФ. Платная и бесплатная медицина.

Права пациента. Врачебная тайна. Возмещение ущерба от некачественной мед. помощи.
Медицинское страхование. Противоправный секс. ВИЧ. Наркотики. Алкоголь

Основы оказания медицинской помощи в РФ
Основные правовые документы, регулирующие сферу оказания медицинской

помощи населению. Право граждан РФ на бесплатную мед. помощь в рамках
обязательного мед. страхования. Медицинские учреждения, их виды. Формы оказания мед.
помощи: стационарная и амбулаторная. Основные участники процесса оказания мед.
помощи, характеристика их статуса. Налоговый вычет на оплату лечения и медикаментов:
условия, размер, порядок его предоставления.

Права пациента
Право на уважительное и гуманное отношение. Право на выбор мед. учреждения и

врача. Критерии для лучшего выбора среди отделений одного профиля больниц города.
Критерии оценки квалифицированности врача. Право на нормальные условия пребывания
в мед. учреждении. Право на облегчение боли. Право на тайну личной жизни. Врачебная
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тайна. Право на информированное согласие и на мед. вмешательство и отказ от него.
Право на получение информации.

Возмещение ущерба от некачественной мед. помощи
Ответственность врача и медучреждения за причинение пациенту вреда

недоброкачественной мед. помощью. Возмещение пациенту понесенных затрат и вреда
здоровью. Платные услуги в государственном медучреждении. Процедура возврата
гражданину средств, затраченных им при получении мед. услуг в рамках обязательного
мед. страхования. Обжалование неправомерных действий врача и должностных лиц в
сфере оказания мед. помощи населению. Особенности работы скорой мед. помощи.

Противоправные действия сексуального характера. ВИЧ. Наркотики. Алкоголь
Возраст вступления в половую связь. Границы интимных отношений.

Противоправные действия сексуального характера. Изнасилование. Заражение другого
лица венерической болезнью, ВИЧ. Ответственность за занятие проституцией.
Искусственное прерывание беременности. Права граждан - ВИЧ-инфицированных.
Действия граждан с наркотиками, являющиеся преступными. Ответственность за
преступления, связанные с незаконным обращением наркотиков. Юридические запреты,
связанные с употреблением алкоголя несовершеннолетними.

Раздел 3. Жилищное право
Право собственности на жилье. Приватизация. Договор найма. Обязанности

собственника. Плата за квартиру и коммунальные услуги. Выселение. Жилищные права
несовершеннолетних. Проживание в общежитие

Право на жилище. Неприкосновенность жилища. Жилищный кодекс РФ. Жилищный
фонд. Способы приобретения гражданами права собственности на жилые помещения.
Приватизация жилых помещений. Обязанности собственника жилого помещения. Общее
имущество в многоквартирном доме и его содержание. Управление многоквартирным
домом. Товарищество собственников жилья, его статус, процедура создания, органы
управления, права и обязанности.

Договор социального найма. Обязанности наймодателя. Права и обязанности
нанимателя. Расторжение договора найма и выселение граждан из квартир,
предоставленных по договору социального найма. Договор жилищного найма, его
сущность и особенности. Особенности краткосрочного найма жилого помещения.
Перепланировка и переустройство жилого помещения.

Плата за квартиру и коммунальные услуги
Плата за квартиру и коммунальные услуги для нанимателей и собственников жилых

помещений. Виды коммунальных услуг. Тарифы и размеры платы за коммунальные
услуги. Требования к качеству коммунальных услуг. Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги в случаях непредоставления услуги или предоставления услуги
ненадлежащего качества, в случае отсутствия жильца в квартире в течение длительного
времени. Приостановка поставки коммунальных услуг.

Жилищные права несовершеннолетних
Место жительства несовершеннолетнего. Правила вселения к родителям детей, не

достигших совершеннолетия. Совершение сделок с жилыми помещениями, в которых
проживают несовершеннолетние. Распорядительные действия с жилыми помещениями,
требующие согласия проживающих в них несовершеннолетних. Жилищные права детей,
оставшихся без попечения родителей. Защита прав несовершеннолетних при выселении
из жилого помещения. Правила вселения и проживания в общежитии.

Раздел 4. Права потребителей
Право на информацию. Право на безопасность и качество. Нарушения прав

потребителей. Как отстоять свои права. Права потребителей в службе быта. Правила
пользования общественным транспортом. Права пассажиров. Обязанности пассажиров
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Раздел 4. Права потребителей (10 ч.)
Право на информацию, безопасность и качество
Потребитель. Продавец. Изготовитель. Исполнитель. Закон РФ «О защите прав

потребителей». Право потребителей на информацию. Сведения о продавце
(производителе, исполнителе). Сведения о товаре (работе, услуге). Ответственность
продавца (изготовителя, исполнителя) за ненадлежащую информацию о товаре (работе,
услуге). Право потребителей на безопасность. Организации, отвечающие за проверку
технических товаров на безопасность. Маркировка, подтверждающая безопасность товара.
Право потребителей на качество. Обязательная сертификация товаров. Сертификат
соответствия качества.

Нарушения прав потребителей
Обвес и обсчет покупателей. Последствия продажи товара ненадлежащего качества.

Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара.
Ответственность продавца (изготовителя) за просрочку выполнения требований
потребителя. Правила удовлетворения требований потребителя в отношении товаров
длительного пользования, товаров весом более 5 кг, ряда сложных технических товаров.
Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. Действия потребителя в
случае нарушения его прав. Организации, осуществляющие защиту прав потребителей.

Права потребителей в службе быта
Предприятия бытового обслуживания населения. Договор о выполнении работы

(оказании услуги) между потребителем и исполнителем. Сроки выполнения работ
(оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ
(оказания услуг). Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы
(оказанной услуги). Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной
услуги). Ответственность исполнителя за порчу или утерю переданной ему потребителем
вещи, материала.

Правила пользования общественным транспортом
Правила пользования наземным городским пассажирским транспортом общего

пользования. Обязанности пассажиров общественного транспорта. Оплата проезда в
общественном транспорте. Права пассажиров общественного транспорта. Обязанности
водителя общественного транспорта. Особенности пользования метрополитеном.
Нарушения прав пассажиров. Действия пассажиров в случае нарушения их прав.

Раздел 5. Права водителей автотранспорта
Приобретение и регистрация автомобиля. Документы водителя. Страхование

автогражданской ответственности. ДТП. Ответственность за нарушения ПДД.
Приобретение автомобиля. Информация о продавце и автомобиле, обязательная для

предоставления покупателю. Сертификат качества на автомобиль. Предпродажная
подготовка автомобиля. Документы, выдаваемые покупателю при покупке автомобиля.
Приобретение автомобиля у частного лица. Регистрация автомобиля в подразделениях
ГИБДД. Государственный технический осмотр автомобиля. Документы, которые водитель
обязан иметь при себе. Категории водительских удостоверений. Квалификационный
экзамен для получения водительского удостоверения.

Страхование автогражданской ответственности. Дорожно-транспортное
происшествие

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Заключение
договора ОСАГО. Размер страховой суммы, порядок ее получения. Страховые тарифы.
Алгоритм действий участника ДТП, имеющего договор ОСАГО. Дорожно-транспортные
происшествия (ДТП), их виды. Обязанности водителя, ставшего участником ДТП.
Ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения. Права сотрудника
ГИБДД при патрулировании на дорогах. Правила проведения освидетельствования
водителя на алкоголь.
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Раздел 6. Права призывников Военная служба. Ответственность за нарушение
воинской службы. Освобождение и отсрочка от призыва на военную службу.
Альтернативная гражданская служба

Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба по призыву.
Военнослужащий. Воинский учет. Военный комиссариат. Первоначальная постановка
граждан на воинский учет. Обязанности гражданина по обеспечению воинского учета.
Медицинское освидетельствование. Обжалование неправомерного решения призывной
комиссии. Этапы учета и прохождения гражданами военной службы по призыву. Возраст
граждан, подлежащих призыву. Категории годности граждан к военной службе. Сроки
призыва граждан на военную службу. Срок прохождения военной службы по призыву.

Освобождение и отсрочка от призыва на военную службу
Категории граждан, освобожденные от военной службы. Граждане, не подлежащие

призыву на военную службу. Категории граждан, которым предоставляется отсрочка от
призыва на военную службу. Отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемая
учащимся и студентам. Ответственность за неявку гражданина в военкомат для приписки
к призывному участку. Ответственность за уклонение гражданина от призыва на военную
службу. Альтернативная гражданская служба.

Раздел 7. Контакты с полицией Проверка документов и досмотр. Вызов в
полицию и допрос. Задержание гражданина полицией. Уголовно-процессуальное
задержание.

Проверка документов и досмотр
Обязанности полицейского. Правила грамотного поведения при обращении

полицейского к гражданину. Требования полиции. Проверка документов на улице.
Правила обращения с паспортом. Правила проведения досмотра. Неприкосновенность
жилища. Порядок проведения обыска в доме.

Вызов в полицию и допрос
Приглашение гражданина в полицию. Вызов гражданина в полицию по повестке.

Порядок передачи повестки гражданину. Привод. Допрос. Порядок и правила проведения
допроса свидетеля. Права подозреваемого или обвиняемого при допросах.
Продолжительность допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего.

Задержание гражданина полицейским
Основания для применения полицией физической силы. Регламентация применения

полицией спецсредств и огнестрельного оружия. Административное задержание. Права
задержанного. Уголовно-процессуальное задержание. Основания и правила уголовно-
процессуального задержания. Права задержанного и подозреваемого.

Противоправные действия милиции против граждан. Жестокое обращение со
стороны милиции. Действия гражданина в случае избиения в отделении полиции.
Недействительность показаний, данных гражданином под пытками. Освидетельствование
побоев, нанесенных в полиции. Обращение гражданина в прокуратуру по поводу
противоправного и жестокого обращение в полиции.

Раздел 8. Судебный процесс
Обращение в суд. Подача иска. Порядок судопроизводства.
Суд. Принцип состязательности сторон. Прокурор. Адвокат. Истец. Ответчик.

Конституционное право граждан РФ на судебную защиту. Независимость суда.
Юридическая консультация. Суды первой и второй инстанций. Мировой судья. Перечень
дел, отнесенных к компетенции мирового судьи. Федеральный судья. Суд присяжных
заседателей. Режим работы судов. Председатель суда. Канцелярия суда.

Подача иска и порядок судопроизводства
Способы подачи исковых заявлений в суд. Государственная пошлина. Освобождение

от уплаты государственной пошлины. Обжалование определения судьи об отказе в приеме
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искового заявления. Права участников судебного процесса. Мировое соглашение.
Порядок судебного заседания. Отвод к составу суда. Ходатайство суду. Слушание дела.
Гласность - важнейший принцип осуществления правосудия в России. Обязательность
исполнения решения суда. Судебные приставы. Обжалование решения суда. Правила
подачи кассационной жалобы.

Раздел 9. Юридические профессии
Судья . Адвокат. Прокурор. Нотариус. Следователь. Частный детектив.

Юрисконсульт. Сотрудники полиции. Криминалисты. Судья. Адвокат.
Правосудие. Судья. Независимость судьи. Государственная защита судьи. Кто может

стать судьей? Деятельность судьи, его профессиональные обязанности. Аппарат суда.
Стадии правоприменительного процесса. Адвокат. Коллегии адвокатов. Оплата услуг
адвоката. Юридическая помощь, оказываемая адвокатами бесплатно. Профессиональная
тайна адвоката. Особенности статуса адвоката. Профессиональная деятельность адвоката.
Виды правовой помощи, оказываемой адвокатами. Кто может стать адвокатом?

Прокурор. Нотариус.
Прокуратура как единая система государственных учреждений. Назначение

прокурора. Независимость прокурора. Служебный иммунитет прокурора. Кто может стать
прокурором? Профессиональная деятельность прокурора. Государственный нотариус.
Частный нотариус. Кто может стать нотариусом? Деятельность нотариуса, круг его
профессиональных обязанностей. Плата за осуществление нотариальных действий.
Профессиональная тайна нотариуса.

Следователь. Частный детектив. Юрисконсульт.
Следователь. Деятельность следователя, круг его профессиональных обязанностей.

Порядок проведения расследования уголовного дела. Частный детектив.
Предпринимательский характер частной детективной и охранной деятельность. Услуги,
оказываемые частными детективами и охранниками. Кто может стать частным детективом?
Юрисконсульт Деятельность юрисконсульта, круг его профессиональных обязанностей..

Раздел 10. Составление юридических документов
Договор. Доверенность. Завещание. Жалоба. Заявление в полицию. Судебный иск
Документы. Государственная регистрация актов гражданского состояния. ЗАГС.

Государственные архивы Договор. Виды договоров. Условия законности и
действительности договоров. Ответственность за нарушение условий договора Форма и
содержание договора. Доверенность. Завещание.

Жалоба. Заявление в полицию. Судебный иск.
Обращения граждан в государственный орган, орган местного самоуправления или

должностному лицу, сроки их рассмотрения. Обжалование действий и решений
государственных органов, должностных лиц. Сроки рассмотрения жалоб граждан, их
форма, содержание, порядок подачи и рассмотрения. Заявления граждан в милицию,
порядок их приема и регистрации. Претензия магазину, ее содержание и правила ее
предъявления. Исковое заявление в суд. Форма и содержание искового заявления.

2.2.3.6 Элективный курс. Решение практико-ориентированных
задач по математике
1. Простейшие текстовые задачи
Вычисления. Округление с недостатком. Округление с избытком. Проценты и округление.

2. Чтение графиков и диаграмм
Определение величины по графику. Определение величины по диаграмме. Вычисление
величин по графику или диаграмме.

3. Квадратная решётка, координатная плоскость
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Многоугольники: вычисление длин и углов. Многоугольники: вычисление площадей.
Круг и его элементы. Координатная плоскость.

4. Начала теории вероятностей
Классическое определение вероятности. Теоремы о вероятностях событий.
5. Простейшие уравнения
Линейные, квадратные, кубические уравнения. Рациональные уравнения.
Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения.

6. Планиметрия
Решение прямоугольного треугольника. Решение равнобедренного треугольника.
Треугольники общего вида. Параллелограммы. Трапеция. Центральные и вписанные углы.
Касательная, хорда, секущая. Вписанные окружности. Описанные окружности.

7. Стереометрия
Куб. Прямоугольный параллелепипед. Элементы составных многогранников. Площадь
поверхности составного многогранника. Объем составного многогранника. Призма.
Пирамида. Комбинации тел. Цилиндр. Конус. Шар.

8. Вычисления и преобразования
Вычисление значений степенных выражений. Действия со степенями. Преобразования
числовых рациональных выражений, числовых иррациональных выражений, числовых
логарифмических выражений, числовых тригонометрических выражений.
Преобразования алгебраических выражений и дробей. Вычисление значений
тригонометрических выражений. Преобразования буквенных иррациональных выражений,
буквенных логарифмических выражений, буквенных тригонометрических выражений.

9. Задачи с прикладным содержанием
Прикладные задачи, решение которых сводится к решению линейных уравнений и
неравенств, квадратных уравнений и неравенств, показательных, логарифмических
уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, дробно-рациональных,
степенных уравнений и неравенств.

10. Текстовые задачи
Задачи на движение по прямой. Задачи на движение по воде. Задачи на совместную
работу. Задачи на движение по окружности. Задачи на проценты, сплавы и смеси. Задачи
на прогрессии.

11. Уравнения повышенной сложности
Рациональные и иррациональные уравнения. Тригонометрические уравнения.

2.2.3.7 Элективный курс. Решение практико-ориентированных
задач по физике

Введение.
Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания,
способу решения.

Магнитное поле.
Магнитное поле и его характеристики. Правило правой руки. Правило левой руки.
Закон Ампера. Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение
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заряженных частиц в магнитном и электрическом полях. Принципа действия
громкоговорителя, электродвигателя, масс- спектрографа.

Электромагнитная индукция.
Электромагнитная индукция. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление
самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Правило Ленца. Правило
буравчика. Влияние среды на индуктивность катушки.

Электромагнитные колебания.
Гармонические и негармонические колебания. Использование векторных диаграмм
при изучении гармонических колебаний. Колебательный контур. Превращение
энергии в колебательном контуре.

Переменный электрический ток.
Переменный ток Активное сопротивление, конденсатор и индуктивность в цепи
переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока.
Электрический резонанс. Трансформатор.

Электромагнитные волны и основы радиотехники.
Электромагнитное поле. Принципы радиотелефонной связи. Простейший
радиоприемник. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи в России.
Радиосвязь в космосе.
Световые волны и оптические приборы.
Дисперсия. Интерференция. Дифракция. Дифракционная решетка. Электромагнитные
излучения разных длин волн. Законы геометрической оптики. Плоские зеркала.
Сферические зеркала. Построение изображений в линзах. Отклонение от
геометрической оптики.
Заключительное занятие.

2.2.3.8 Элективный курс Личность в истории

1. Введение. Влияние личности на историю (1 ч.)
Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. Памятка по
характеристики исторической личности.

2. Исторические деятели Древней Руси (6 ч.)
Святослав – «Александр Македонский Восточной Европы»
Дела великого князя Владимира Святого – Красно Солнышко
Роль Ярослава Мудрого в усилении Древнерусского государства, в создании первого
свода законов
Анна Ярославна – королева Франции
Митрополит Иларион. Вклад в формирование концепции государственности, миссии
Русского государства
Антоний и Феодосий Печерские. Киево- Печерский монастырь. Церковь и просвещение.
Нестор и другие летописцы. Даниил Заточник, Кирилл Туровский.
Эпоха феодальной раздробленности. Выдающиеся личности Удельной Руси (6 ч.)

Владимир Мономах. Роль Владимира Мономаха в сдерживании распада государства.
Юрий Долгорукий. Первое летописное упоминание о Москве.
Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо.
Мстислав Храбрый. Поход против ордена Меченосцев.
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Святой и благоверный князь – Александр Невский и его радения за Землю Русскую.
Народный мститель - Евпатий Коловрат. Отражение подвига в народных преданиях

Русь единая и неделимая. Объединение вокруг Москвы. Исторические деятели
периода складывания единого Российского государства (9 ч.)

Иван Данилович Калита – образцовый устроитель своего удела. Образование Великого
Московского княжества.
Защитник Отечества и государственный деятель 14 века.
Великий князь и полководец Дмитрий Иванович Донской.
Олег Рязанский – герой или отступнк?
Сергий Радонежский – великий подвижник Земли Русской
Самодержцы земли Русской. Иван Васильевич – «государь всея Руси». Судебник ИванаIII.
Софья Палеолог. Влияние на решение политических вопросов
Роль церкви в объединении Руси. Митрополиты Пётр и Алексий.
Андрей Рублёв – выразитель идеи объединения Руси.
Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Иосифляне и нестяжатели.
(Роль деятелей церкви в развитие взаимоотношений церкви и светской власти)

Из глубины веков. Исторические деятели России 16 века (6 ч.)

Личность царя Ивана Васильевича Грозного в русской истории. Заслуги, исторические
претензии и осуждение.
Митрополит Филипп Колычев.
Ермак Тимофеевич. Начало освоения Сибири.
Федор Конь – создатель «драгоценного ожерелья России»
Андрей Чохов – литейных дел мастер
Иван Федоров. Вклад в развитие печатного дела в России

В огне Смуты.
Роль выдающихся личностей в событиях в России в период Смуты (5 ч.)

Князь Фёдор – достойный счастья
Борис Годунов – «опережая время»
«Правители» эпохи «Смутного времени»: Лжедмитрий I. Царствование Василия
Шуйского, «Тушинский вор»
Прокопий Ляпунов – «в огне Смуты»
Патриоты эпохи и Спасители Отечества. Гермоген, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский,
Иван Сусанин: в поисках национального героя
Федор Романов – Филарет. Судьба патриарха

Заключение (1 ч.)

Обобщающее занятие. В галерее исторических портретов

2.2.3.9 Элективный курс Английский язык в современном мире

Предметное содержание речи
Виды искусства. Знаменитые художники. Старое и новое искусство.
Вера и религия. Предрассудки и суеверия. Скандинавская мифология. Место

религии в современном мире.
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Окружающая среда. Проблемы экологии в современном мире. Лесные пожары.
Экологические организации.

В поисках счастья. Культура и психология. Настроение и отношение в
социальной коммуникации.

Звуки музыки. Русские композиторы. Виды музыки. Джером Клапка Джером
“Трое в лодке, не считая собаки”. Томас Мор “Менестрель”.

Города и их архитектура. Русские архитекторы. Микеланджело. Золотые яблоки.
Архитектурные стили.

Чудеса света. Новые семь чудес света. Храм Василия Блаженного. Агата Кристи.
Биография. Агата Кристи “Возвращение домой”.

Человек – величайшее чудо света. Охотник на оленей и Дева белого зерна. Оскар
Уайльд “Счастливый принц”. Уильям Шекспир “Ромео и Джульетта” отрывок.

Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и

расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.

Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания

в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию

по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы,
делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран
изучаемого языка.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах
изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.

Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к

новому языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
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Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения,
а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка.

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.

Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

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

Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного
характера.

Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать
переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном
и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном
языке.

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

2.2.3.10 Элективный курс Комплексный анализ текста

10 класс
1. Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ
1.1. Ключевые понятия текста. Признаки текста.
1.2. Средства и способы связи предложений в тексте. Лексические,
морфологические и синтаксические средства связи предложений в
тексте. Семантические и ассоциативные связи частей. Цепная (последовательная) и
параллельная связи.
1.3. Типы речи: описание, повествование и рассуждение.
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1.4. Стили речи. Характеристика функциональных стилей:
а) сфера применения;
б) основные функции;
в) ведущие стилевые черты;
г) языковые особенности;
д) специфические формы (жанры).

1.5. Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики.
Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы. Стилистически окрашенная
лексика и лексика ограниченного употребления. Выразительные средства морфологии
и словообразования. Выразительные средства синтаксиса.

2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория)
2.1. Основные требования к выполнению задания части С Единого государственного
экзамена по русскому языку.
2.2. Анализ и информационная переработка исходного текста.
2.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика).
3.1. Композиция (план) сочинения (по тексту Д.Гранина).
3.2. Выявление проблемы текста. Типы комментирования проблемы (по текстам А.Ф.
Лосева, В. Иванова)
3.3. Комментирование проблемы и выявление авторской позиции. Концепционный и
текстуальный комментарий (по текстам В. Харченко, С. Соловейчик)
3.4. Аргументация собственной позиции. Построение рассуждения. Тезис. Аргументы.
Вывод.
3.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация.
3.6. Анализ образцов рецензий и эссе.
3.7. Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля.
3.8. Написание сочинения-рассуждения по тексту художественного стиля.

11 класс
1. Как и для чего делается комплексный анализ художественных текстов?
2-3. Комплексный анализ двух текстов первого тематического направления
4-5. Комплексный анализ двух текстов второго тематического направления
6-7. Комплексный анализ двух текстов третьего тематического направления
8-9. Комплексный анализ двух текстов четвёртого тематического направления
10-11. Комплексный анализ двух текстов пятого тематического направления
12. Комплексный анализ художественного текста как основа успеха на ЕГЭ по
литературе
13. Сходства и различия текстов художественных и публицистических
14-23. Комплексный анализ публицистических текстов различной проблематики из
копилки ЕГЭ по русскому языку.
24. Проблематика публицистических текстов
25. Речеведческий анализ одного текста. Представление результатов
26.Лингвистический анализ одного текста. Представление результатов
27. Проблемный и идейно - тематический анализ одного текста. Представление
результатов
28. Ссозданием сочинения по критериям задания 27 ЕГЭ по русскому языку
29. Корректировка сочинения. Анализ ошибок.
30. Работа с текстовыми задания ЕГЭ по русскому языку.
31-32. Написание сочинения по тексту.
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33-34. Анализ ошибок, работа по корректировке. Презентация лучших работ

2.2.4. Внеурочная деятельность

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность Гимназией реализуется
основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты,
содержание организация образовательной деятельности при получении среднего общего
образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности в Гимназии созданы
условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и представляет
собой описание целостной системы функционирования Гимназии в сфере внеурочной
деятельности и включает:

- программы организации деятельности ученических сообществ, ученических
классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных
объединений, организаций; -

-программы курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
-план воспитательных мероприятий.

Организация деятельности ученических сообществ Организация жизни
ученических сообществ является важной составляющей

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; -
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях
человека; - компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности. Организация жизни ученических сообществ
происходит: - в рамках внеурочной деятельности в классе, - в общешкольной внеурочной
деятельности, - в деятельности ученических сообществ.

Постоянными формами организации жизни ученических сообществ в Гимназии
является; Сообщество старшеклассников «МВД»( Молодые, воспитанные, деловые)

При проведении различных образовательных событий, участия в социальных
акциях и конкурсах городского и регионального уровней в Гимназии создаются
временные сообщества учащихся для разработки концепции образовательного события,
его сценария и реализации.

Деятельность Сообщества старшеклассников «МВД» (Молодые,
воспитанные, деловые). Ученическое самоуправление – принципы и задачи.
Социальный потенциал ученического самоуправления «МВД» в деятельности Гимназии.
Развитие системы ученического самоуправления Сообщества старшеклассников.
Совершенствование положения о школьном самоуправлении. Проведение выборов в
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сообществе старшеклассников. Совершенствование структуры организации сообщество
старшеклассников». Час диалога (диалог между администрацией и сообществом
старшеклассников). Деятельность комитетов и подкомитетов сообщества
старшеклассников. Организация социальных акций и проектов, участие в
образовательных и культурных событиях различного уровня. Проведение общественной
экспертизы эффективности ученического управления. Прогнозирование перспективных
направлений развития государственно-общественного управления со стороны учащихся.

Программы курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихся Внеурочная деятельность по выбору обучающихся в Гимназии
представлена

следующими программами:

2.2.4.1 Здоровье превыше всего

10 КЛАСС

Твое здоровье — в твоих руках! Дискуссия, совместное обсуждение направлений
работы, план на учебный год. Раскрыть понятие «здоровье», культура здорового образа
жизни, влияние наследственности, экология, качество медицинского обслуживания и
вредных привычек на организм.
По тропам ЗОЖ. Аукцион здоровых развлечений, представлены активные виды отдыха
их польза, конкурс буклетов.
Гигиена школьника. Раскрыть понятие «Личная гигиена». Получить навыки
правильного ухода за кожей рук и ног. Получить навыки правильного ухода за полостью
рта.
Режим питания. Раскрыть значение питания в жизнедеятельности организма,
сформировать представление о гигиене питания, о необходимости правильной обработки
пищи, как необходимое условие не только сохранения витаминов и других полезных
веществ, но защита организма от паразитических червей, научиться составлять меню с
учетом требований рационального питания и правильного распределения кол-ва пищи в
течение дня.
Здоровые привычки – здоровый образ жизни. Показать значимость двигательной
активности в формировании систем органов и развития выносливости, повышение
работоспособности, научить составлять комплекс упражнений, наиболее приемлемых для
данного возраста. Рассмотреть влияние различных видов спорта на здоровье человека.
Прививки за или против. Рассказать о видах прививок. Обсуждение «За или против?
Профилактика или лечение болезни?» Диспут, учимся аргументировать свою точку
зрения.
Как нужно укреплять свое здоровье? Формировать представление о процессе
закаливания, значении принципов постепенности и систематичности в закаливающих
процедурах, познакомиться закаливающими факторами и результатами их воздействия на
организм и здоровья человека.
Профилактика осенне-зимний период. Профилактика заболеваний – необходимое
условие сохранения здоровья. Сформировать представление о профилактике и её значение
в сохранении здоровья и защите организма от инфекций, познакомить с основными
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путями распространения гриппа, ОРВИ и мерами предупреждения этих распространенных
заболеваний.
Профилактика кишечных заболеваний. Сформировать представление о профилактике
и её значение в сохранении здоровья и защите организма от инфекций, познакомить с
основными путями распространения желудочно-кишечных заболеваний и мерами
предупреждения этих распространенных заболеваний.
Как сохранить зрение? Дать детям памятку о том, как сохранить свое зрение. Значение
глаз в жизни человека. Что полезно и что вредно для глаз. Гимнастика для глаз. Зрение –
одно из пяти важнейших чувств человека, без которого мы становимся совсем
беспомощными. Поэтому очень важно выполнять некоторые элементарные
профилактические действия для того, чтобы поддерживать его в норме долгие годы.
Здоровый ребенок – здоровое общество. Раскрыть понятие “здорового образа жизни”,
его составляющих, раскрыть значение культуры здорового образа жизни для сохранения
твоего здоровья и здоровья окружающих людей, опасность вредных привычек для твоего
организма и организма близких тебе людей.
Умеем отдыхать. Научить детей не отдавать всю энергию работе, но и
отдыхать нужно уметь. Научить соблюдению режима труда и отдыха, то
есть отдыхать перед тем, как наступит усталость, а не после. Дать понять, что так можно
добиться наиболее результативной работы, набираться сил, не чувствуя усталости на
протяжении всего дня. Отдых — это перемена деятельности.
Шалости и травмы. Раскрыть понятие первой доврачебной помощи, познакомить с
наиболее часто встречающимися видами травм и способами оказания помощи, раскрыть
значимость своевременных мероприятий в процессе выздоровления.
Память, как ее тренировать. Беседа с элементами игры. Показать учащимся различные
способы тренировки памяти; объяснить необходимость развитие памяти для успешного
обучения в школе; оказать помощь ученикам в развитии способности действовать
целесообразно, мыслить рационально и эффективно, проявлять свои интеллектуальные
умения в окружающей среде
Здоровый образ жизни – главное условие профилактики возникновения вредных
привычек. ЗОЖ – поведение, стиль, способствующий сохранению, укреплению и
восстановлению здоровья. Здоровье индивидуальное, семейное. Пути сохранения и
укрепления здоровья. ЗОЖ как фактор немедикаментозной профилактики заболеваний.
Формирование понимания о значении здорового образа жизни для достижения личностно
значимых целей.
Прогулка на свежем воздухе (по парку М.Гафури). Организовать прогулку на свежем
воздухе, проведение развлекательных игр, катание на коньках.
Вежливость – сестра красоты. Как влияют поступки на здоровье. Нормы поведения в
коллективе и их значение для охраны физического и психического здоровья.
Ставим условие – долой сквернословие! Расширить знания детей о языке; познакомить
с губительным влиянием сквернословия на здоровье; развивать потребность к
самосовершенствованию и саморазвитию.
Учимся говорить «НЕТ»! урок-игра. Учимся говорить «Нет!». Психологичские советы.
Каким мне быть? Раскрыть понятие «личность»; формировать и развивать навыки
самопознания; формировать стремление к нравственному и личностному самовоспитанию.
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Что в жизни зависит от меня? Формирование у школьников активного и ответственного
отношения к жизни. Осознание себя личностью, отвечающей за себя и свои поступки.
Выбор задач самовоспитания.

Правовый час «Не знание закона не освобождает от ответственности». Беседа. В
современном мире у молодого поколения есть множество возможностей для своего
духовного и физического развития - музыкальные и художественные школы, молодежные
театральные студии, огромные стадионы и современные ледовые дворцы, клубы по
интересам. Но случается так, что подросток не всегда проводит свободное время с
пользой, бывает проводит его и во вред самому себе. Часто можно услышать, что
подростковый возраст (14-16 лет) сложный. Почему? ... Уголовная ответственность –
ответственность за нарушение законов, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.
Взаимное доверие. Диспут. Что такое взаимное доверие? Взаимное доверие -
это отношения, при которых обе стороны доверяют друг другу. Проведение урока в
игровой форме.
Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу? Стресс – это хорошо или плохо?
Виды стресса и стадии его развития. Способы борьбы со стрессом. Разбор ситуаций.
Здоровая семья, нравственные аспекты. Каким должен быть настоящий человек. О
духовном внутреннем богатстве человека. Почитание отца, матери, уважение других
членов семьи.

Компьютер и телевизор – друзья или враги? Диспут, учимся аргументировать свою
точку зрения, формируем личные принципы отношения к компьютеру.
Особенности женского здоровья. Анатомо-физиологические особенности женского
организма. Правила гигиены. Практические советы взрослого.
Наше здоровье в наших руках. Диспут. Обобщение. Осознание важности работы по
совершенствованию своего нравственного и физического здоровья. Культура здоровья и
здорового образа жизни. Пути сохранения и укрепления здоровья.
Нет наркотикам! Вредное воздействие наркотиков на детский организм. Несколько
приятных часов взамен расплаты длиною в жизнь. Употребление любого наркотика ведет
к тяжелым заболеваниям печени (цирроз, гепатит С). Жизненный путь наркомана.
Формирование активной жизненной позиции. Активный отдых – помеха наркотикам.
Профилактика табакокурения. Пресс-конференция с игровой ситуацией и проведением
химическ.опытов. 15 ноября - Всемирный день отказа от курения.
Алкоголь и табак – это тоже наркотики. Возникновение алкогольной и табачной
зависимости. Влияние алкоголя и курения на организм человека. Цена одной выпивки.
Формирование активной жизненной позиции. Разбор ситуации «Как устоять в компании
от дурных соблазнов».
Так ли безобидны энергетики? Диспут. "Можно ли пить энергетики? Последствия
употребления энергетических напитков - какие они?"
Мы за здоровый образ жизни! Проектная работа. Планируем этапы ЗОЖ на летних
каникулах Составление индивидуального плана ЗОЖ
Повторение пройденного материала. Заключение.

11 класс
Раздел 1. Введение
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Общее знакомство с курсом. Роль физиологии в развитии науки. Анкетирование "Что мы
знаем о здоровье человека".
Раздел 2. Человек и биосфера
Понятие о среде. Факторы среды.Термин "среда", применение в узком и широком смысле.
Факторы среды и их классификация.
Экологические последствия появления человека на земле. Виды экологических проблем.
Презентация "Как человек изменил Землю".
Современное состояние окружающей среды. Современное состояние экологии России.
Самые грязные города. Регионы с критической экологической ситуацией. Практическая
работа "Оценка биологического возраста человека".
Природно-очаговые заболевания. Понятие природно-очаговых заболеваний и их
особенность. Виды природно-очаговых заболеваний.
Презентация "Проблемы окружающей среды", "Проблемы природопользования"
Раздел 3. Социальная медицина.
Демографическое состояние здоровья населения России. Медицинская статистика".
Демографическая ситуация в России, состояние здоровья населения. Медицинская
демография.
Гигиена и экология. Факторы, определяющие здоровье человека. Общая гигиена и
экология здоровья. Некоторые факторы экологии и гигиены, определяющие здоровье.
Практическая работа "Выявление экологически опасных факторов воздействия"
Финансирование медицинских учреждений. Инвалидность, донорство, квоты.
Министерства, в ведомстве которых находятся вопросы финансирования медицинских
учреждений. Порядок получения льготного места в клинике. Количество квот,
определенных для каждого медицинского учреждения. Инвалидность, присвоение, льготы.
Понятие о качестве жизни. Закономерности географической изменчивости
организма человека. Закономерности географической изменчивости морфологических и
физиологических признаков у человека. Уровень питания, определяющий закономерности
роста и развития организма. Практическая работа " Определение обеспеченности
организма витаминами и микроэлементами".
Раздел 4. Некоторые экологически обусловленные заболевания.
Экологические факторы негативного воздействия на человека искусственной
окружающей среды. Экологические абиотические факторы и их воздействие на организм
человека. Примеры негативного воздействия на организм.
Заболевания, связанные с загрязнением воздуха. Заболевания, связанные с
загрязнением воздуха- бронхиты, астма, аллергические дерматиты, сердечно- сосудистые
заболевания, симптомы, первая помощь. Практическая работа "Расчетная оценка
выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта".
Заболевания, связанные с загрязнением питьевой воды. Заболевания, связанные с
загрязнением питьевой воды- мочекаменная болезнь, сердечно- сосудистые заболевания,
отравления. Симптомы заболеваний, первая помощь. Практическая работа " Исследование
качества питьевой воды".
Заболевания, связанные с физическими загрязнениями окружающей среды.
Заболевания, связанные с физическими загрязнениями окружающей среды- нервные
заболевания, сердечно- сосудистые, онкологические. Виды, симптомы, первичная
диагностика.
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Социальная гигиена. Понятие социальной гигиены, как науки, взаимосвязь с другими
науками. Социальная гигиена и организация здравоохранения.
Раздел 5. Инфекционные заболевания.
Причины инфекционных заболеваний. История борьбы человечества с
инфекционными заболеваниями. Инфекционные заболевания, понятие, виды, причины.
История развития борьбы человечества с инфекционными заболеваниями. Периоды
инфекционного заболевания, инкубационный период, выздоровление.
Иммунитет. История открытия иммунитета. Виды иммунитета. История изучения
иммунитета. История становления науки иммунологии, роль ученых ( И.И. Мечников, Р.
Кох, П. Эрлих, Л.Пастер) в развитии знаний. Иммунитет, виды. Иммунная
система. Исследовательская работа "Иммунитет на страже здоровья".
Вирусы, строение, пути проникновения. Вирусные заболевания. Вирусы,
разновидности, строение вирусов. Пути проникновения в организм. История изучения
вирусов и становление науки вирусологии.. Вирусные заболевания- оспа, грипп, корь,
краснуха, герпес. Симптомы заболеваний, профилактические мероприятия. Разработка
вакцины. Презентация "Вирусные заболевания"
СПИД- болезнь века. Общая характеристика ВИЧ и СПИД, пути передачи. ВИЧ-
инфекция, стадии. СПИД и причина го возникновения. Основные формы и методы
профилактики ВИЧ-инфекции- профилактика передачи половым путем, при переливании
крови, профилактика передачи от матери к ребенку. Презентация "СПИД- болезнь века".
Вирусные заболевания пищеварительной системы. Вирусные заболевания органов
пищеварения- энтеровирус, ротавирус, норовирус . Симптоматика, пути проникновения,
первая помощь. Профилактика заболеваний. Диетическое питание при лечении
заболеваний.
Бактериальные кишечные инфекции. Бактериальные кишечные инфекции-
сальмонеллез, холера, дизентерия, брюшной тиф, паратиф, ботулизм. Пути заражения.
Симптомы, первая помощь. профилактика заболеваний. Диетическое питание при
лечении заболеваний. Работа с наглядными пособиями, дополнительной литературой,
беседа.
Инфекционные заболевания дыхательной системы. Инфекционные заболевания
дыхательной системы- туберкулез, ОРВИ, грипп. Причины заболеваний, симптомы,
первичная диагностика, доврачебная помощь.
Заболевания кожи. Кожные заболевания, вызванные микроорганизмами. Причины
заболевания Стафилококковые, стрептококковые, туберкулезные и смешанные
заболевания. Симптомы, первая помощь. Групповая работа "Распознавание кожных
болезней, вызываемых микроорганизмами"
Раздел 6. Наиболее распространенные хронические заболевания.
Что мы знаем о хронических заболеваниях. Заболевания органов крови. Заболевание
органов кровообращения. Хронические заболевания пищеварительной
системы.Заболевания мочевыделительной системы. Тестирование "Что мы знаем о
хронических заболеваниях".
Раздел 7. Экстремальные ситуации. Оказание первой помощи.
Первая помощь при травмах ОПС. Состав и строение ОПС. Виды травм опорно-
двигательного аппарата. Причины травматизма. Переломы, вывихи, растяжения. Виды
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переломов. Предупреждение травматизма. Охрана труда. Практическая работа "Оказание
первой помощи при травмах опорно-двигательной системы"
Раздел 8. Заболевания, связанные с вредными привычками.
Виды вредных привычек. Курение. Понятие вредных привычек. Основные группы
вредных привычек. Курение-миф и реальность. Влияние курения на организм человека-
анемия, сердечно- сосудистые заболевания, ухудшение памяти, внимания, сбои в работе
пищеварительной системе. Влияние на будущее потомство. Дискуссия на тему "Курение и
материнство"
Алкоголь и его влияние на организм. Алкоголь и его влияние на физическое и
психическое здоровье. Причины употребления алкоголя. Лечение алкоголизма.
Проблемная дискуссия на тему "Алкоголизм, его последствия и предупреждение".
Наркотики. Виды наркотиков. Влияние на организм. Наркотики. Классификация
наркотиков. Наркотическая зависимость, ее последствия. Влияние разрушающего
действия наркотиков на организм человека.
Токсикомания. Токсикомания, понятие, виды токсикомании. Подростковая
токсикомания, причины и последствия.
Здоровый образ жизни. Факторы, сохраняющие здоровье. Понятие ЗОЖ, факторы,
сохраняющие здоровье. Оздоровительные системы. Влияние вредных привычек на
физическое и психическое здоровье. Занятие с элементами психологического тренинга.
Моделирование ситуации "Зависимость успешности человека от его образа жизни".
Раздел 9. Гигиена питания.
Пища. Питательные вещества. Обмен веществ в разном возрасте. Питательные
вещества, белки, жиры, углеводы. Рациональное питание. Состав пищи.
Витамины. Витамины, группы витаминов- водорастворимые и жирорастворимые,
примеры. Биологическая роль витаминов. Содержание витаминов в пищевых продуктах.
способы сохранения витаминов в пище. Авитаминоз, гиповитаминоз, причины, симптомы.
Культура питания. Энергетическая ценность. Диеты. Культура питания, ее значение и
роль в формировании здорового образа жизни. Питательные вещества, их энергетическая
ценность. Калорийность пищевых продуктов. Калорийность суточного рациона.
Потребности человека в пищевых веществах от энергетических затрат. Пища- источник
энергии для работы всех систем организма, обновления тканей. Практическая работа
"Составление суточного рациона для разных возрастных групп населения и их
физиологическая оценка".
Раздел 10. Половая система человека и связанные с ней социальные проблемы.
Заболевания, передающиеся половым путем. Основные инфекции, передаваемые
половым путем- сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, мочеполовой кандидоз
(молочница), гарднереллез, генетальный герпес. Основные симптомы заболеваний,
последствия.
Профилактика заболеваний ЗПП Последствия заболеваний инфекциями, передающимися
половым путем, влияние на организм и будущее поколение. Профилактика заболеваний.
Культура полового воспитания. Консультация "Как защитить себя от ИПП. Культура
полового воспитания".
Контрацепция. Аборты. Опасность абортов для здоровья женщины. Контрацепция-
альтернатива аборту. Виды контрацепции. Опасность первых абортов для здоровья
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женщин. Последствия абортов для женского здоровья в целом. Профилактика абортов.
Проблемная дискуссия "Опасность абортов для здоровья женщин".
Генетика и наследственные заболевания. Генетика в России. Хромосомная
генетическая карта человека. Геном человека. Виды генетических обследований.
Генетические заболевания и методы их исследования.
Раздел 11. Итоговое занятие.
Защита исследовательских работ.

2.2.4.2 В мире прекрасного. Архитектура Средневековья

Введение. Романская архитектура. Собор и крепость. Формирование

романской архитектуры на стыке античных римских, византийских и местных

европейских традиций.

Особенности перекрытия в романской архитектуре. Феодальный замок как

крепость.

Монастырь как отдельная форма жизни в средневековом обществе. Римская

базилика — основа романского храма. Устройство и символика романского храма.

Собор аббатства Мария-Лаах. Германия. XI век. Пизанский собор в честь Успения

Пресвятой Девы Марии. Начало строительства XI век. Собор Святого Петра в Вормсе.

Германия. Кафедральный собор в городе Шпайер. Западный портал. Обобщение по

теме «Романская архитектура. Собор и крепость»

Формирование романской архитектуры на стыке античных римских,

византийских и местных европейских традиций. Особенности перекрытия в романской

архитектуре. Феодальный замок как крепость. Монастырь как отдельная форма жизни в

средневековом обществе. Римская базилика — основа романского храма. Устройство и

символика романского храма. Собор аббатства Мария-Лаах. Германия. XI век.

Пизанский собор в честь Успения Пресвятой Девы Марии. Начало строительства XI

век. Собор Святого Петра в Вормсе, Германия. Кафедральный собор в городе Шпайер.

Западный портал. Обобщающее занятие по теме «Романская архитектура. Собор и

крепость»

Готический собор, его конструкция и интерьер

Изменение функции городского собора. Появление в XIII веке новой

конструкции собора. Каноническая композиция западного фасада готического храма.

Собор Нотр-Дам на острове Сите в Париже как эталон для готических мастеров.

История Собора Нотр-Дам. Символика готического собора. Отображение Собора Нотр-

Дам в литературе, кинематографе. Малая готика. Церковь Сент-Шапель в Париже.

Собор Святого Стефана, Вена, Австрия. Бургосский собор. Бургос, Испания.
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Реймсский собор. Реймс, Франция. Миланский собор. Милан, Италия. Севильский

кафедральный собор. Севилья, Испания. Йоркский собор. Йорк, Англия. Кёльнский

собор. Кёльн, Германия. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Флоренция, Италия.

Шартрский собор. Шартр, Франция. Вырождение готики в XV веке. Пламенеющая

готика. Кирпичная готика в Германии. Псевдоготика XVIII - XIX веков. Замок

Нойшванштайн. Русская неоготика. Чесменская церковь. Обобщающее занятие по теме

«Готический собор, его конструкция и интерьер». Пламенеющая готика. Кирпичная

готика в Германии

Псевдоготика XVIII - XIX веков. Замок Нойшванштайн. Русская неоготика.

Царицыно и Чесменская церковь (обзорно). Итоговое обобщение

2.2.4.3 В мире прекрасного

Введение. «Каролингское возрождение» следствие социально-политических

процессов во Франкском государстве при Карле I. «Каролингское возрождение»

следствие социально-политических процессов во Франкском государстве при Карле

I. Реформа системы образования при Карде Великом. Особенности архитектуры

Каролингского возрождения. Особенности архитектуры Каролингского возрождения.

Аахен – столица Каролингского возрождения. Аахенская капелла. Лоршские ворота

– один из лучших памятников зодчества эпохи Каролингов, дошедших до

современности. Выдающиеся деятели Каролингского возрождения. Алкуин и другие.

Наставительная книга сыну графини Дуоды. Эйнхард. Жизнь Карла Великого.

Ноткер Заика. Деяния Карла Великого. Ангильберт. Отрывки из поэмы «Карл

Великий и папа Лев». Бронзовая конная статуэтка Кала Великого. Утрехстская

псалтырь. Золотой кодекс из Лорша. Монументальная живопись Каролингского

возрождения. Фрески в церкви Святого Иоанна в Мюстаире. Ювелирное искусство

Меровингов. Каролингский меч. Музыкальная культура. Истоки средневекового

рыцарства: эпоха Карла Великого. «Песнь о Рола́нде». Влияние Каролингского

возрождения на культуру Европы. Обобщение.

2.2.4.4 Деловое общение

Модуль № 1 «Основы деловой коммуникации»
1. Общение: понятие, квалификация.
Современное общество, образование, профессия. Общение как взаимодействие. Виды
общения. Практическое занятие. Обобщающее занятие.Общение: понятие, средства.
2. Деловая коммуникация: понятие, виды, типы, средства.
Характеристика делового общения. Формы делового общения. Практикум. Вербальные
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средства в деловой коммуникации. Слушание в деловой коммуникации. Невербальные
средства в деловой коммуникации. Язык тела и жестов. Практикум. Обобщающее занятие.
Деловая коммуникация: понятие, средства.
3. Этика делового общения.
Коммуникативные барьеры в деловой коммуникации и их преодоление. Практикум.
Конфликты в деловом общении и способы их разрешения. Практикум. Итоговое занятие.
Деловое общения и я.
Модуль № 2 «Практика деловой коммуникации».
1. Риторика.
История ораторского искусства. Основные виды красноречия. Речевая выразительность.
Методика публичного выступления.
2. Психология делового общения.
Особенности делового общения. Язык делового общения. Особенности взаимодействия
людей в коллективе. Способы преодоления психологических барьеров и стереотипов в
общении. Что такое конфликт. Способы предотвращения и разрешения деловых
конфликтов.
3. Имиджелогия.
Имидж и его составляющие. Технологии построения имиджа. Самопрезентация. Карьера.
Технология успеха.
4. Формы деловой коммуникации. Технология организации.
Классификация видов переговоров, приемов, презентаций, бесед. Основные методы
проектирования и планирования деловых переговоров, презентаций, приемов, деловых
бесед. Принципы делового этикета. Речевой этикет.
5. Корпоративная культура.
Основные подходы к определению и формированию корпоративной культуры.
6. Подведение итогов.
Можно ли общаться без конфликтов? Коммуникативная культура личности.

2.2.4.5 Избранные вопросы математики

10 класс
Тема 1. Многочлены ( 8ч )
Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных

материалов единого государственного экзамена по математике, с его структурой,
содержанием и требованиями, предъявляемыми к решению заданий.

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на
множители. Формулы сокращенного умножения. Алгоритм Евклида для многочленов.
Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения
уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.

Тема 2. Преобразование выражений (7 часов)
Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Сокращение

алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования
выражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной степени, модуль числа.

Тема 3. Решение текстовых задач ( 6 ч)
Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу»,

«проценты», «пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».
Тема 4. Функции (6 ч)
Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их

свойства и графики. Преобразования графиков функций. Функции )( xfy = и )(xfy =
их свойства и графики.

Тема 5. Модуль и параметр (8 ч)
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Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с
модулем. Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и
неравенств, содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач
с модулем, параметром.

11 класс
Тема 6. Преобразование выражений (4)
Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных выражений.

Преобразование логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических
выражений.

Тема 7. Уравнения, неравенства и их системы (9 ч )
Различные способы решения дробно- рациональных, иррациональных,

тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений. Использование свойств и графиков
функций при решении уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений, неравенств с двумя переменными и их систем.

Тема 8. Модуль и параметр (6 ч)
Решение показательных, логарифмических уравнений, неравенств и их систем,

содержащих модуль. Решение показательных, логарифмических уравнений, неравенств и
их систем, содержащих параметр. Функционально-графический метод решения
показательных, логарифмических уравнений, неравенств с модулем, параметром.

Тема 9. Производная и ее применение (9 ч)
Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента

касательной, составление уравнения касательной. Физический и геометрический смысл
производной. Производная сложной функции. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции,
экстремумы. Примеры

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в
том числе социально-экономических, задачах.

Тема 10. Планиметрия. Стереометрия (6 ч)
Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение

площадей фигур. Углы в пространстве. Расстояния в пространстве. Вычисление
площадей поверхности и объемов многогранника. Вычисление площадей поверхности и
объемов тел вращения.

2.2.4.6 Конфликтология

Раздел 1. Конфликтология: предмет, история и значение в обществе. Конфликтология
как наука. Предмет и методы современной конфликтологии. История возникновения и
основные этапы в развитии конфликтологии. Основные направления в развитии
социальной конфликтологии. Актуальные проблемы современной конфликтологии.
Раздел 2. Социальные конфликты: природа, структура, динамика и их виды.
Конфликт как социальное явление. Конфликт как форма социального взаимодействия,
межличностной и межгрупповой коммуникации. Структурные компоненты конфликта.
Характеристика компонентов конфликта. Динамика конфликта, этапы его развития. Виды
(типы) и функции социальных конфликтов.
Раздел 3. Юридический конфликт как особый вид социального конфликта. Понятие
юридического конфликта.Динамика и типология юридического конфликта. Правовые
аспекты конфликтных отношений. Субъекты (участники) юридических
конфликтов.Конфликты в нормативно-правовой сфере.
Раздел 4. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты: специфика и
формы проявления. Групповые конфликты. Причины возникновения и особенности
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протекания групповых конфликтов. Причины, источники внутриличностных,
межличностных и групповых конфликтов. Формы проявления внутриличностных,
межличностных и групповых конфликтов. Основные виды и проявления
внутриличностных конфликтов.Сущность и специфика межличностных конфликтов.
Структурная типология межличностного восприятия.
Раздел 5. Поведение личности в межличностных, межгрупповых и внутригрупповых
конфликтах в профессиональной среде.Конфликтные типы личностей. Модели
поведения конфликтующих сторон в социальном конфликте. Способы урегулирования
межличностных конфликтов. Групповая динамика и конфликтное взаимодействие.
Последствия и функции внутригруппового конфликта.
Раздел 6. Управление социальными конфликтами: прогнозирование и
предупреждение. Понятие управления конфликтом: содержание, этапы, алгоритм,
технологии. Прогнозирование социальных конфликтов. Способы предупреждения и
модели разрешения конфликтов.
Раздел 7. Переговорный процесс и медиация как технологии регулирования
конфликтов. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов. Переговорный
процесс как способ разрешения конфликтов. Медиация. Урегулирование конфликтов с
участием третьей стороны.

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая (парная, групповая) и
индивидуальная.

Виды деятельности: лекция, обобщающая беседа, слушание и анализ объяснений
учителя, выступлений одноклассников, конференция,
семинар, практическое занятие, деловая, имитационная игра, тренинги общения,
обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций,
ролевая игра, фронтальная дискуссия, беседа, работа в группах.

2.2.4.7 Общественно-социальные практики
Осуществить себя. Вечные вопросы жизни.
Счастье. Я – представление о счастье. Каждый сам кузнец.
У начал семьи. Законы сохранения. Я – готовность к браку. Будущим родителям о

будущих детях. Я – будущая мать (отец).
От самоопределения к самореализации. Карьера. Я – готовность к карьере.

Подготовка к рынку. Бизнес. Ранок труда.
Мотивация достижения. Тренинг мотивации достижения.
Свобода и ответственность. Среди законов. Я – среди законов. Священный долг. Я

– будущий защитник Родины.
Культурный досуг. Вера и суеверия. Я – верующий. Жизнь без розовых очков. Я –

готовность к экстремальным ситуациям.
Ваше здоровье, господа! Я – здоровый образ жизни. Я – экологическое сознание. К

своей социальной зрелости. Я – социальная зрелость. Эскиз будущей жизни.
Я-предприниматель. Подросток, как потребитель. Защита прав потребителя.
Жилищные права граждан. Особенности приобретения жилья в современных

условиях.Аренда жилья. Договор аренды
Я и власть. Политические права человека по Конституции РФ
Образование в РФ. ФЗ «Об образовании»
Высшее образование в РФ. Особенности и современные тенденции
Я в мире информации. СМИ.
Я и интернет

В процессе занятий применяются словесные, наглядные и практические методы,
причём две трети времени рекомендуется отводить практической и тренинговой формам
работы. Диагностические задания можно успешно сочетать с тренинговыми,
формирующими. Основной метод, используемый на занятиях — беседа и диалог на
основе обсуждения выдвигаемых идей, мыслей, практических ситуаций, событий.
Эффективнейшим средством социализации подростка, его приобщения к нормам и
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ценностям общества является игра, в процессе которой подросток расширяет, обогащает,
углубляет свои социальные и психологические компетенции. Игра или её элементы
должны присутствовать практически на всех уроках:

– диагностические;
– активизирующие,
– игры-театрализации;
– ролевые игры, содержание которых постепенно усложняется: от

индивидуального проигрывания ситуаций-проб до моделирования общественных
отношений.

В учебном процессе рекомендуется применять различные аудиовизуальные
средства: таблицы, схемы, фотографии, фрагменты видеофильмов, магнитофонные записи,
компьютерные мультимедийные средства. Эпиграфы, афоризмы, поговорки, «Мысли
мудрых людей» и др. в пособиях представляют учащимся дополнительную область для
размышления. Записям на занятиях придаётся большое значение не только потому, что
происходит самоадаптация учебного материала, но и потому, что перед каждым
школьником ставится отдельная педагогическая задача: «написать книгу о самом себе».
По мере того, как учащиеся заполняют страницы теорией, упражнениями, проверочными
тестами, учитель систематически дополняет эти записи оценками, заключениями,
рекомендациями. Чтобы усвоить важнейшие понятия, новые термины, рекомендуется
оформлять «Словарь понятий». «Книгу о себе» можно художественно оформить
рисунками, фотографиями, собственными сочинениями в стихах и прозе.

2.2.4.8 Физика вокруг нас

Тепловые явления (9 часов)
Энергия топлива. Теплоэнергетика. Влияние температурных условий на жизнь

человека. Тепловое загрязнение атмосферы. Виды транспорта. Тепловые двигатели.
Парниковый эффект. Глобальное потепление.

Лабораторные работы:

1. Изменение температуры вещества при переходе из твердого в газообразное
состояние. Построение графика зависимости температуры тела от времени.

Электричество и магнетизм (8 часов)
Электрические заряды и живые организмы. Влияние электрического поля на живые

организмы. Природные и искусственные электрические токи. Энергия электрического
тока и ее использование. Магнитное поле Земли.

Оптические явления (18 часов)
Фотометрия. Световой поток. Законы освещенности. Искусственное освещение.

Зеркальное и рассеянное отражение света. Изображение предмета в плоском зеркале.
Законы отражения и преломления света. Полное внутренне отражение. Световые явления
в природе. Зрительные иллюзии. Биологическая оптика. Живые зеркала: глаз – термометр,
растения – световоды. Живой свет: хемилюминесценция, биолюминесценция.

Лабораторные работы:

1. Изготовление камеры обскура.
2. Изучение отражения света от плоского зеркала.
3. Получение и изучение многократного изображения предмета в плоских зеркалах.
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4. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
5. Изучение полного внутреннего отражения в стекле и в воде.

2.2.4.9 Физика человека

Тема Содержание курса Основные виды деятельности
учащихся

Методы измерения физических величин.

Методы
измерения
физических
величин

Основные и производные физические
величины и их измерения. Единицы и
эталоны
величин. Абсолютные и относительные
погрешности прямых измерений.
Измерительные приборы, инструменты,
меры. Этапы планирования и выполнения
эксперимента. Меры предосторожности
при проведении эксперимента. Запись
результатов измерений. Таблицы и
графики. Обработка результатов
измерений. Обсуждение и представление
полученных результатов.

Проводить прямые измерения
физических величин.
Определять основные
характеристики измерительных
приборов: предел измерения,
цена деления шкалы.
Записывать результаты
измерений. Обрабатывать
результаты измерений.
Обсуждать и представлять
полученные результаты.

Механические параметры человека.

Параметры
человека.

Линейные размеры различных частей
тела
человека, их масса. Плотности жидкостей
и
твердых тканей, из которых состоит
человек.

Находить в дополнительной
литературе и Интернете
информацию по заданной теме.
Работать в паре или группе при
выполнении практических
заданий.

Рычаги в теле
человека.

Центр тяжести в теле человека. Рычаги в
теле человека. Виды суставов. Сердечные
импульсы. Механика импульса сердца
человека.

Находить в дополнительной
литературе и Интернете
информацию по заданной теме.
Работать в паре или группе при
выполнении практических
заданий.

Механика
сердечного
импульса

Кинематика и
тело человека

Скорости проведения нервных
импульсов.
Законы движения крови в организме
человека. Естественная защита организма
от ускорения.
Лабораторная работа.
2. Определение средней скорости
движения.
3. Определение времени реакции
человека.

Работать в парах и группе при
выполнении практических
заданий, исследований,
планировать эксперимент.
Определять скорость
равномерно движущегося
объекта без использования
измерительных приборов.
Определять важную
характеристику организма
человека – время его реакции.

Законы Ньютона
в жизни человека

Законы Ньютона в жизни человека.
Лабораторная работа.
4. Градуировка динамометра и
определение

Градуировать самодельный
динамометр и определить
становую силу человека, силу
обеих рук.
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становой силы человека. Работать в парах и группе при
выполнении практических
заданий, исследований,
планировать эксперимент.

Состояние
невесомости.
Перегрузки.

Тело человека в гравитационном поле
земли. Невесомость и перегрузки.

Проводить самостоятельный
поиск информации с
использованием различных
источников (учебных текстов,
справочных и научно-
популярных изданий,
компьютерных баз данных,
образовательных Интернет-
ресурсов), её обработку и
анализ.

Человек в
условиях
невесомости и
перегрузок.

Условия длительного существования
человека на космической станции. Меры
защиты летчиков и космонавтов от
ускорения.

Исследовать действия
невесомости и перегрузок на
человека.

Прямохождение и
опорно-
двигательная
система человека.

Сохранение равновесия живыми
организмами. Центр тяжести тела
человека. Рычаги в теле человека. Ходьба
человека. Виды суставов. Деформация
костей, сухожилий, мышц.
Прочность биологических материалов.
Строение костей с точки зрения
возможности наибольшей деформации.

Объяснять основные признаки
механических параметров
человека явления в живых
организмах.
Находить в дополнительной
литературе и Интернете
информацию по заданной теме.

Трение и учет на
практике.

Лабораторная работа.
5. Определение коэффициентов трения
подошв обуви человека о различные
поверхности.

Определять значение
коэффициентов трения подошв
обуви человека о различные
поверхности. Работать в парах и
группе при выполнении
практических заданий,
исследований, планировать
эксперимент.

Проявление силы
трения в
организме
человека.

Проявление силы трения в организме
человека.

Наблюдать явления трения в
природе.

Определение
работы,
развиваемой
человеком в
разных видах
деятельности.

Работа, развиваемая человеком
в разных видах деятельности.
Применение
закона сохранения энергии к некоторым
видам движения человека.

Уметь применять закон
сохранения энергии к
некоторым видам движения
человека. Уметь рассчитывать
работу, развиваемую
человеком.

Определение
мощности,
развиваемой
человеком в
разных видах
деятельности.

Мощность, развиваемая человеком
в разных видах деятельности.
Лабораторная работа.
6. Определение мощности, развиваемой
человеком.

Определять значения
развиваемой человеком
мощности при выполнении
разных физических
упражнений. Работать в парах и
группе при выполнении
практических заданий,
исследований, планировать
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эксперимент.
Статика в теле
человека.

Связь между физикой и биологией через
решение задач по статике.

Объяснять основные признаки
механических параметров
человека явления в живых
организмах.
Определять, где находится
центр тяжести человека. От
чего зависит его положение?
Предлагать способ
экспериментального
определения центра тяжести
тела человека.

Давление и тело
человека.

Сила давления и давление в живых
организмах. Роль атмосферного давления
в жизни человека. Осмотическое
давление. Изменение кровяного давления
в капиллярах.

Исследовать зависимость
давления крови от внешних
параметров. Определять
характеристические параметры
работы сердечнососудистой
системы человека.

Колебания и волны в живых организмах.

Колебания и
человек

Колебания и человек. Происхождение
биоритмов. Сердце и звуки,
сопровождающие работу сердца и
легких, их запись. Стетоскоп и
фонендоскоп. Выстукивание - как один
из способов определения размеров
внутренних органов и их состояния.
Радиоволны и человек.

Наблюдать явления колебаний
в природе. Объяснять
колебательные и волновые
явления в живых организмах.
Исследовать действия
вынужденных колебаний на
человека. Знать и выполнять
правила безопасности при
работе с вибрирующими
машинами. Уметь определять
уровень шума. Вести
дискуссию о пользе и вреде
воздействия на человека
звуковых волн,
аргументировать свою
позицию, уметь выслушивать
мнение других участников.

Звуковые волны и
слух человека.

Звук как средство восприятия и передачи
информации. Орган слуха. Ультразвук и
инфразвук. Слуховой аппарат.

Уметь анализировать свойства
уха человека.

Голосовой
аппарат человека.
Частотный
диапазон
человеческого
голоса.

Область слышимости звука. Голосовой
аппарат человека. Характеристики голоса
человека.

Проводить самостоятельный
поиск информации с
использованием различных
источников (учебных текстов,
справочных и научно-
популярных изданий,
компьютерных баз данных,
образовательных Интернет-
ресурсов), её обработку и
анализ.

Тепловые явления.
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Тепловые
процессы в теле
человека.

Влажность. Органы дыхания. Тепловые
процессы в теле человека.

Объяснять влияние влажности
на способность дыхание
человека. Выявлять условия
тепловых процессов в теле
человека.

Терморегуляция
живого
организма.

Терморегуляция человеческого
организма. Энтропия и организм
человека. Человек как тепловой
двигатель.

Проводить самостоятельный
поиск информации с
использованием различных
источников (учебных текстов,
справочных и научно-
популярных изданий,
компьютерных баз данных,
образовательных Интернет-
ресурсов), её обработку и
анализ.

Электричество и магнетизм.

Электрические
свойства тела
человека.

Электрические свойства тела человека.
Биоэлектричество. Бактерии – первые
электрики Земли. Фоторецепторы,
электрорецепторы, биоэлектричество сна.
Электрическое сопротивление органов
человека постоянному и переменному
току.

Определять сопротивление
тканей тела человека
постоянному и переменному
электрическому току.
Работать в парах и группе при
выполнении практических
заданий, исследований,
планировать эксперимент.
Находить в дополнительной
литературе и Интернете
информацию по заданной теме.

Магнитное поле и
живые
организмы.

Магнитное поле и живые организмы. Экспериментально изучать
явления магнитного
взаимодействия тел. Объяснять
магнитные воздействия на
человека.

Оптические параметры человека.
Глаз и зрение. Строение глаза человека. Сила

аккомодации
глаза. Оптическая сила. Дефекты зрения
и способы их исправления. Особенности
зрения человека. Разрешающая
способность глаза человека. Как
получается, что мы видим. Для чего нам
два глаза.

Экспериментально изучать
явление отражения света.
Исследовать спектральные
границы чувствительности
человеческого глаза. Измерять
фокусное расстояние
собирающей линзы. Определять
характеристики параметров
зрения человека. Наблюдать
некоторые
психофизиологические
особенности зрения человека.

Оптические
параметры глаза.

Лабораторная работа.
12. Определение характеристических
параметров зрения человека.

Работать в парах и группе при
выполнении практических
заданий, исследований,
планировать эксперимент.
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Итоговое занятие. Круглый стол.

Применять полученные знания,
систематизировать и
анализировать полученные
результаты исследований.
Умение выступать и излагать
свои мысли перед аудиторией.
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2.3
Рабочая программа воспитания

Пояснительная записка
Программа воспитания МБОУ «Гимназия № 64» (далее – Гимназия) разработана с

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её
реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федерального
государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) среднего общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

Программа является методическим документом, определяющим комплекс
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе,
разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и воспитания.

Программа предназначена для планирования и организации системной
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных
результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с
участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся),
советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений,
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Программа является методическим документом, разработанным на основе
примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций
(одобрена ФУМО протокол от 23.06.2022г. №3/22).

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный

2.3.1 РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ

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, укоренённый 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, воспитательной деятельности в
общеобразовательной организации: создание условий для личностного развития
обучающихся, их самоопределения и социализации 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
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»). Задачи воспитания обучающихся в Гимназии: 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; достижение
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с
ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 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. Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.

Направления воспитания
 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии
с ФГОС:
 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 России;
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование
российского национального исторического сознания, российской культурной
идентичности;
 духовно-нравственное воспитание — воспитание 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, формирование культуры здорового образа жизни и

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в
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российском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной
деятельности;
 экологическое воспитание — формирование экологической культуры,

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,
окружающей среды;
 воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

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 уровне среднего общего образования.

Направления
воспитания

Целевые
ориентиры

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском
обществе, современном мировом сообществе.
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским
государством, ответственность за развитие страны, российской
государственности в настоящем и будущем.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского
государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском
государстве в прошлом и в современности.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона
и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и
культурному наследию России.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в
обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам,
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной
деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в
школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных,
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах).

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий
приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания
его истории и культуры.
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно
выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к
Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и
культурному наследию своего и других народов России, к национальным
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в
родной стране – России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской
культурной идентичности.

Духовно-
нравственное

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным
ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого,
национального, религиозного самоопределения семьи, личного
самоопределения).
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и
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поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания
последствий поступков.
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой
человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора,самоопределения,
отношения к религии и религиозной принадлежности человека.
Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных групп,
традиционных религий народов России, национальному достоинству,
религиозным убеждениям с учетом соблюденияконституционных прав и свобод
всех граждан.
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного,
межнационального согласия людей, граждан, народов в России.
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной
принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских
традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия
насилия в семье, ухода от родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России,
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания
отечественной и мировой духовной культуры.

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других
народов, понимающий его значение в культуре.
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и
поведение людей.
Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства,
художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового
художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в
искусстве.

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ресурсы и
средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижениясвоих
земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края,
страны.
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному
труду.
Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности
разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде
в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового
законодательства.
Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой
деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного
труда.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной
деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов,
потребностей своей семьи, общества.
Выражающий осознанную готовность получения профессионального
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и
трудиться в современном обществе.

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры
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на основе понимания влияния социально-экономических процессов на
окружающую природную среду.
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по
охране окружающей среды.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе,
окружающей среде.
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования
в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими
людьми.

2.3.2 РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
Уклад общеобразовательной организации

Средняя школа № 64 открыла свои двери в 1966 году. Первым директором был
участник, ветеран Великой Отечественной войны Сорочкин Сергей Алексеевич. Средняя
школа № 64 получила статус гимназии в 1991 году, с тех пор осуществляет
инновационную деятельность по следующим направлениям: использование
инновационных образовательных технологий, информатизация образовательного
пространства гимназии, работа с одаренными детьми. В декабре 2015 года средняя школа
№ 64 переименована в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия №64" городского округа город Уфа.

Постановлением правительства Республики Башкортостан № 481 от 23.08.2022 г.
гимназии присвоено имя дважды Героя Советского Союза Горбатко Виктора Васильевича.

В Гимназии обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Гимназия
имеет свою символику: гимн, герб, флаг.

Воспитание школьников осуществляется в духе традиций старшего поколения,
уважения к подвигам героев, формирует у подростков чувство любви к большой и малой
Родине, чувство гордости за своё Отечество, повышению интереса к военно-
патриотическим видам спорта, развитию физических и волевых качеств, готовности к
защите Отечества.

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является гражданско-
патриотическое воспитание. В настоящее время педагогический коллектив и
обучающиеся гимназии трепетно относятся к истории своей страны и чтут традиции
гимназии. С каждым годом традиции развиваются и крепнут. Такими традициями для
гимназии стали проведение исторических балов (с 2011 года), работа школьного музея
Боевой славы, участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», встреча Знамени
Победы, участие в Республиканском проекте «Имена Победы» в рамках Федерального
патриотического проекта «Память и гордость в сердцах поколений», становились
призерами проектов «Наследники Победы», «Сыны Отечества», проведение уроков
мужества, участие в ежегодных акциях «Открытка ветерану», участие в смотрах строя
песни, посещение музеев Боевой Славы, участие во флешмобе ко Дню Победы «Песни
Победы», «Окна Победы».

Близкое расположение к парку Победы, музею Боевой славы и мемориалу парковой
зоны дает возможность ученикам и учителям лучше реализовывать мероприятия по
патриотическому воспитанию, Музей Орджоникидзевского района, находящийся в стенах
МБУ ГДКЦ «Химик» выводит индивида за границы социума, цивилизации в мир
культуры. В настоящее время наше общество начинает все яснее сознавать, что будущее
России и судьбы новых поколений в огромной степени зависят от того, удастся ли нам



348

сохранить и приумножить богатейшее наследие национальной культуры. Сегодня как
никогда важно укреплять национальное достоинство и авторитет России в современном
мире, что невозможно без осознания нами своей собственной культурной самобытности и
понимания богатейшего духовно-нравственного наследия, завещанного нам предками.
Поэтому сегодня общество и школа обращаются к музею - хранилищу человеческого
гения, который воплощает в себе самую живую суть культуры во взаимном переходе от
прошлого к настоящему. В системе воспитательной работы миссия музея – быть активно
действующим звеном в деле формирования личности. Благотворительная, социально-
значимая деятельность музея сплачивает и детей, и взрослых, придавая образовательному
и воспитательному процессу совершенно новые качества. Музей формирует чувство
причастности и уважения к прошлому. Это уважение начинается с семейных реликвий, с
малых семейных коллекций. Воспитательная функция музея в том, что он создает особую
образовательную среду для формирования у учащихся целостного отношения к культурно-
историческому наследию. Музей представляет собой культурно-исторический
феномен, ценностно-ориентирующий ребенка в исторической действительности. Музей в
силу своих специфических возможностей способен дать ему эмоционально-оценочные
знания о культурно-историческом прошлом, преобразовав их в систему ценностных
отношений. Образование в музее, в отличие от школы, происходит в особой,
эстетически значимой, информационно-насыщенной предметно-пространственной среде.

Уроки и внеклассные мероприятия проводятся в стенах выставочного зала;
выставочный зал «Ижад» Башкирского государственного художественного музея имени
М. В. Нестерова. Открыт 12 июня 2002 года в Орджоникидзевском районе г. Уфы по
инициативе заслуженного художника Республики Башкортостан Р. М. Абдуллина,
бывшего в период с 1999 по 2003 год директором Башкирского государственного
художественного музея им. М. В. Нестерова. Размещается на первом этаже жилого
пятиэтажного кирпичного дома 1950-х годов. Экспонирует выставки, в том числе
персональные и групповые, и выставки детского художественного творчества,
проводит экскурсии, лекции, художественно-музыкальные вечера, творческие встречи,
публикует статьи информационно-пропагандистского характера.

Гимназия - это городская школа, находящаяся в шаговой доступности с культурным
центром «Театр Кукол», школа находится рядом с территорией парковой зоны и местом
отдыха горожан, которая играет значительную роль в экологическом воспитании
школьников, в совместных проектах с родителями и помогает воспитывать любовь к
природе. Городской парк — это место, где дети проводят свободное время, поближе
узнают друг друга в безопасной обстановке, отдыхают от городской суеты и просто
наслаждаться природой. Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и
являются средой обитания и развития представителей флоры и фауны, что позволяет
проводить образовательную и внеурочную деятельность на их территории. Таким образом,
парки обеспечивают отдых детям и родителям и несет воспитательную работу с ними; с
ДДТ «Новатор», где духовно-нравственное и эстетическое воспитание успешно
реализуется благодаря совместной работе с его работниками . В современном социуме,
когда особую актуальность приобретает проблема зависимости школьников от
виртуальной реальности, на первый план выходит проблема организации разностороннего
досуга детей и подростков. Планируя и организуя досуг, педагог оказывает положительное
влияние на поведение учащегося через его же интересы и творчество, развивает
культурный уровень ребенка, способствует его социальной адаптации. В процессе
системной досуговой деятельности у обучающихся вырабатываются такие значимые
качества социально адаптированной личности, как трудолюбие, внимательность, упорство
в достижении цели, самостоятельность, умение осознанно выбирать вид деятельности и
способность доводить начатое дело до конца. Досуговая деятельность детей и подростков
осуществляется во внеурочное время как в самой школе, так и в Городском Дворце
Культуры, где функционируют разнообразные кружки и секции по интересам,
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самодеятельный театр, хореографические коллективы, студии, художественные
объединения, которые ставят основной целью развитие у детей способностей,
направленных на достижение высоких результатов в области спорта, живописи, музыки,
танца, театрального искусства, то есть одновременно являются и общеобразовательными
учреждениями, и площадкой для организации досуга детей; позволяет проводить учебные
занятия, соревнования и внеурочную деятельность на оборудованной в соответствии со
всеми требованиями к занятиям физической культурой территории, внеклассные
мероприятия, реализовывать мероприятия комплекса «ГТО», организовывать активные
перемены на свежем воздухе, это укрепит физическое здоровье учащихся, будет
возможность проводить спортивно-оздоровительные мероприятия для детей, посещающих
летний пришкольный лагерь. Физическое воспитание, формирование культуры здорового
образа жизни и эмоционального благополучия, работа над социальными проектами
классов.

Гимназия № 64 является активным участником различных проектов ЮНЕСКО с 2005
года. 2021-2022 учебный год был насыщен различными мероприятиями, посвященными
«Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России», в
рамках данных событий с января по апрель 2022 год в гимназии был организован и
проведен фестиваль «Марафон дружбы». Начался он со школьного мероприятия и
закончился Всероссийским фестивалем.

Цель проведения Фестиваля - ознакомление подрастающего поколения с историей,
фольклором, особенностями быта народов, проживающих на территории России, а также
Республики Башкортостан. Воспитание толерантного отношения к представителям разных
национальностей, формирование национального самосознания в рамках гражданско-
патриотического воспитания.

На базе гимназии сформирован юнармейский отряд, принимающий активное участие в
мероприятиях регионального отделения Ввпод Юнармия Республики Башкортостан, так
наши ребята принимали участие в мероприятии, посвященном закладыванию гильзы с
землей в основание будущего памятника Герою России М. Шаймуратову, участвуют в
соревнованиях по интеллектуальному и спортивному мастерству среди юнармейских
отрядов.

Гимназия входит в проект «Ассоциированные школы Союза машиностроителей
России». На базе гимназии открыты инженерные классы. Создание и функционирование
профильных инженерных классов позволит обеспечить углубленную подготовку
школьников по базовым естественно-научным дисциплинам, дополнительным
общеразвивающим программам, а также создаст условия для профориентации в
траектории «школа – вуз – предприятие».

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на
получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся
способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к
организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их
проведения.

Основные традиции воспитания в Гимназии – это основные школьные дела,
проводимые в гимназии в течение года – это традиционные праздники знакомые и
ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К
таким делам у нас относятся: День учителя, Новый год, 8 марта, 23 февраля, 9 мая,
«Осенняя ярмарка», «Масленица», смотры строя и песни, участие в социальных акциях:
«Сотвори добро», «Бумажный бум». Гимназия участвует в следующих значимых проектах
и программах, включённых в систему воспитательной деятельности: федеральный
профориентационный проект «Билет в будущее», федеральный проект «Юнармия». С
каждым годом традиции развиваются и крепнут. Хранителями являются не только
администрация, педагогический коллектив, но что самое важное, учащиеся гимназии.
Итоги учебного года среди учащихся 1-11 классов подводятся на Параде Звезд Гимназии.
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Для одиннадцатиклассников, которые завершают свое обучение в школе, подведением
итогов становится Праздник Последнего Звонка и торжественное вручение аттестатов.

Гимназия работает в тесном сотрудничестве с родительской общественностью.
Совместная работа гимназии и родителей организована по следующим направлениям:

- Психолого-педагогическое просвещение родителей;
- Вовлечение родителей в образовательную деятельность;
- Участие родителей в управлении школой.
В процессе воспитания сотрудничаем с детской библиотекой № 39, МБОУ ДО

ЦППМСП «Саторис», ДЦТК и «Зенит», МБОУ ДО «Стиль», ФГБОУ ВО УГНТУ. В школе
функционируют отряд ЮИД, Юнармия, ДЮП. В целях профилактики сотрудничаем с
КДН и ЗП Орджоникидзевского района, Отделом Опеки и попечительства
Орджоникидзевского района, ОДН ОУУП и ПДН ОП № 5 Управления МВД России
по г.Уфу, РНД№ 1 МЗ РБ.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной
деятельности представлены в соответствующих модулях. Состав и содержание модулей
определяется с учетом уклада школы, реальной деятельности, имеющихся в школе
ресурсов, планов. Инвариантные модули:

- «Классное руководство»,
- «Урочная деятельность»,
- «Внеурочная деятельность»,
- «Самоуправление»,
- «Профориентация»,
- «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»,
- «Основные школьные дела»,
- «Предметно - пространственная среда»,
- «Профилактика и безопасность»,
- «Внешкольные мероприятия»,
- «Социальное партнерство»,
Вариативные модули: «Волонтерство», «Детские общественные организации».
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.

Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида
педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач
воспитания и социализации обучающихся) предусматривает:

1 Планирование и проведение классных часов;
2 Еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разговоры о

важном» (в рамках внеурочной деятельности);
3 Инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях,

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе;

4 Организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся
совместных дел, 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
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поведения;
5 Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней
рождения обучающихся, классные вечера;

6 Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;

7 Изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 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) со школьным психологом;

8 Доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.
д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через
частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися
класса;

9 Индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных
портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения;

10 Регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения,
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

11 Организацию 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;

12 Создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;

13 Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и
общеобразовательной организации;

14 Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.
15 Педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской

социальной активности, в том числе в волонтерском движении, ВВПОД «Юнармия».

Урочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
1 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
тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждений;

2 Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов,
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

3 Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное
воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами
воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета
воспитания в учебной деятельности;

4 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,
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лицам;
5 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;

6 Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации;
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

7 Организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи;

8 Инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в
форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Участие обучающихся 10-11-х
классов в школьной научно-практической конференции «Познание и творчество».

9 Участие в реализации проекта «Киноуроки в школах России».

Внеурочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации,
развития способностей в разных сферах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых
общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями;

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной
лидерской позицией, возможность ее реализации;

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов,
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных
обучающимися курсов, занятий.

Направление Целевая
аудитория

Программа

Духовно-нравственное 10-11 Разговоры о важном

Социальное 10-11
11

Общественно-социальные
практики

Конфликтология
Общеинтеллектуальное 10-11

11
10

Избранные вопросы математики
Физика вокруг нас
Физика человека

Общекультурное 10
10-11

Деловое общение
В мире прекрасного

Спортивно-оздоровительное 10-11 Здоровье превыше всего
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Самоуправление
Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в

управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка
ученического самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду,
помогает педагогам воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся дает
возможность самовыражения и самореализации.

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе
предусматривает: самоуправление, которое осуществляется через детскую организацию.
Высшим органом ученического самоуправления является школьный ученический совет. В
состав школьного ученического совета входят активисты классных ученических советов.

Направления деятельности школьного ученического совета:
- принимает положение об ученическом самоуправлении;
- предлагает и утверждает план работы школьного ученического совета на

учебный год;
- избирает голосованием главу школьного ученического совета;
- планирует и организует свою повседневную работу;
- формирует постоянные или временные рабочие органы (комитеты, комиссии,

штабы и т.п.) по различным направлениям деятельности;
- назначает руководителей рабочих органов;
- дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным

обучающимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений;
- организует шефство старших классов над младшими;
- утверждает правила, памятки и другие документы для органов ученического

самоуправления;
- вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес

школьного руководства;
- привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию
обучающихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по
совершенствованию учебно- воспитательного процесса;

- выдвигает инициативы и содействует реализации инициатив обучающихся во
внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере учебной и
внеучебной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает обучающихся к
организации жизни школы;

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных
проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу
по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка;

- планирует, участвует в организации и проведении школьных проектов и
мероприятий поразличным направлениям;

- школьный ученический совет имеет право обращаться к администрации школы с
просьбой о выделении им в помощь педагогов-консультантов из числа имеющих
соответствующую квалификацию учителей.

- Школьный ученический совет выбирает на первом заседании Главу из
представителей своего состава.

Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством классного
собрания.

Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит староста. На
классном ученическом собрании:

• обсуждают вопросы жизни класса;
• предлагают и принимают план мероприятий, касающихся внеклассной работы;
• избирают актив класса;
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• вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса в
классе и вшколе;

• избирают делегатов на общешкольную конференцию;
• высказывают предложения о поощрении учащихся;
• подводят итоги работы в классе по вопросам дежурства по школе и классу,

участия вконкурсах, выполнения запланированных дел и т. д.
Актив класса:
• организует выполнение решений (очередного) классного собрания, групп;
• организует помощь в учебе обучающимся, имеющим проблемы;
• обеспечивает дисциплину и порядок в классе, организует самообслуживание в

классе;
• готовит и проводит мероприятия согласно плану работы класса и школы;
• отражает всю важную информацию в классном уголке;
• вносит предложения по улучшению работы классного и школьного

ученическогосамоуправления;
• вместе с классным руководителем составляет план работы классного

коллектива ивыносит его на обсуждение на классном собрании;
• назначает ответственных за проведение различных проектов и мероприятий

из числаобучающихся класса.

Профориентация
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы

предусматривает: - профориентационные игры, квесты, конкурсы рисунков, решение
кейсов, расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях,
условиях разной профессиональной деятельности;

- тематические классные часы «Профессии моей семьи», «Мир профессий» и др.,
направленных на знакомство обучающегося с различными видами профессий и родом
занятий;

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы;

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;

- 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;

- организация на базе гимназии трудовых бригад для обучающихся 14-18 лет;
- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и

вузах;
- участие во всероссийских уроках «Проектория»;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
классах: «Билет в будущее», «Только вместе».

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями) обучающихся предусматривает:
1. Единство процесса воспитания в школе и семье с целью всестороннего

развития личности каждого ребенка.
2. Оказание воспитательной помощи семье.
3. Совместная работа педагогического коллектива и родителей по
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преодолению трудностей.
4. Создание и деятельность в гимназии, в классах представительных органов

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации,
классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения,
деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете;

5. Тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в
гимназии, условий обучения и воспитания. Важное условие эффективного проведения
родительского собрания - разнообразие форм взаимодействия (круглый стол, дискуссия,
вечер вопросов и ответов, конференция, тренинг и др.) Методика организации
различных форм сотрудничества школы и семьи: педагогический лекторий, дни
открытых дверей, диспуты, семейные праздники и конкурсы, пресс- конференции,
совместные экскурсии, поездки, походы и др.

6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и
развития учащихся. Вовлечение родителей в воспитательную деятельность
осуществляется путем совместной организации коллективных творческих дел,
привлечения родителей к руководству кружками по интересам, проведения совместных
походов, поездок.

7. Современные технологии взаимодействия школы и семьи: актуален переход от
доминирующих сегодня массовых и коллективных форм работы с родителями к
групповым и индивидуальным. Технология контактного взаимодействия с родителями
включает этапы: - поиск контактов; - поиск общей темы; - установление единых
подходов к воспитанию ребенка; - упрочение сотрудничества в достижении общей цели,
реализация индивидуального подхода; - совершенствование педагогического
сотрудничества. К современным технологиям взаимодействия школы и семьи
исследователи относят: тренинги и практикумы, направленные на преодоление
эмоционального напряжения и овладение методами и приемами воспитания; дискуссии и
дебаты, родительские ринги, педагогические мастерские, родительские клубы, интернет-
собрания и др.

8. При наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями;

9. Информирование родителей (законных представителей) о жизни школы,
актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через сообщество
Гимназии в социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах.

Основные школьные дела
Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Основные
школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в образовательной организации. Введение основных школьных дел в
жизнь школы помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
 Фестиваль «Гимназия - территория здоровья и безопасности»
 Осенняя ярмарка
 Акция «Бумажный бум»
 Фестиваль «Марафон дружбы»
 Концерт ко Дню Учителя
 Акции ко Дню Пожилого человека
 День Республики Башкортостан
 НПК «Познание и творчество»
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 День народного единства
 Концерт ко Дню Матери
 Акции к Международному дню инвалидов
 День Героев Отечества
 День антикоррупции
 День Конституции РФ и Конституции РБ
 Новогодние мероприятия
 Акция «Сотвори добро!»
 День освобождения Ленинграда
 День родного языка
 Неделя воинской славы
 Масленица
 8 Марта
 Акции ко Дню космонавтики
 День Великой Победы
 Всероссийская акция «Бессмертный полк»
 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
 Месячник ЗОЖ
 Исторический бал
 Парад Звезд гимназии
 Последний звонок
 Торжественное вручение аттестатов
На уровне классов:
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел, на уровне
общешкольных советов дела;

на индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Предметно-пространственная среда
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды

предусматривает:
1 Оформление холла при входе, здания гимназии государственной символикой

Российской Федерации, Республики Башкортостан (флаг, герб);
2 Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного

флага Российской Федерации. На территории гимназии размещены 3 флагштока.
3 Популяризация символики гимназии (имеется флаг, гимн, эмблема гимназии),

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты. На стенде 1 этажа
размещены эмблема, гимн гимназии. При проведении торжественных мероприятий
поднимается флаг гимназии и исполняется гимн гимназии. Атрибутом школьной формы
является значок с эмблемой гимназии. Эмблема гимназии размещена на грамотах и
дипломах гимназии.



357

4 Культурологические, художественно оформленные, с изображениями значимых
культурных объектов Башкортостана - на втором этаже находится реконструкция Каповой
пещеры Республики Башкортостан;

5 «Места гражданского почитания» - школьный музей гимназии, мемориальная
доска на фасаде здания летчику-космонавту Горбатко В.В., чье имя носит гимназия;

6 Звуковое пространство в гимназии — исполнение гимна Российской Федерации
и Республики Башкортостан, гимна гимназии;

7 Экспозиция «Память», посвященная героизму советского народа в годы Великой
Отечественной войны (в холле третьего этажа гимназии);

8 Парта Памяти, посвященная Герою Чеченской войны Попову Дмитрию
Васильевичу;

9 «Места новостей» - экран в холле гимназии на первом этаже, стенды «Новости
гимназии», «Документы МБОУ «Гимназия № 64», размещенные на первом-втором этажах
гимназии, содержат в доступной, привлекательной форме новостную информацию
позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного
содержания,поздравления педагогов и обучающихся;

10. Школьный музей «Молодая Гвардия», где представлены следующие экспозиции:
«Школьные годы молодогвардейцев», «Боевые и подпольные действия
молодогвардейцев», «Молодогвардейцы - Герои Советского Союза», «Зовите нас своими
сынами, зовите нас своими дочерьми», «Навеки в памяти народа», «Герои Великой
Отечественной войны и участники локальных военных конфликтов», «История
микрорайона и школы».

11. Благоустройство, озеленение территории при гимназии;
12. Создание и поддержание в вестибюле первого этажа стеллажей свободного

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего
использования свои книги, брать для чтения другие;

13. Акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах
безопасности, профилактики (на третьем этаже имеется уголок безопасности).

14. Благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с
обучающимся в своих классах;

15. Событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров.

Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает:
- деятельность педагогического коллектива по созданию в гимназии 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 др.);

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и т. д.);

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в
гимназии в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой
среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях,
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деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры;
безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте;
противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, анти-
экстремистская безопасность и т. д.).

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого
поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций,
организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание
(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество,
деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная,
искусство и др.);

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях
появления,расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших
обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся,
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения
(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные
дети-мигранты и т.д.);

Профилактическая работа в Гимназии направлена на оздоровления условий
семейного,школьного воспитания, на коррекцию личности «трудного»

подростка, так же навосстановление его социального
статуса в коллективе сверстников,формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних, профилактику правонарушений,

безнадзорности, бродяжничества, алкоголизма, наркомании и табакокурения,
ВИЧ/СПИД, ИППП, аутоагрессивного поведения, буллинга и кибербуллинга и
формирования ЗОЖ. Профилактическая деятельность в Гимназии осуществляется
следующим образом:

 проведение классных часов, лекций, бесед, по формированию здорового и
безопасного образа жизни, законопослушного поведения, а также направленных на
профилактику правонарушений, аутоагрессивного поведения и буллинга;

 просмотр фильмов по вопросам профилактики;
 проведение занятий по программе «Самосовершенствование личности, готовой к

социальному самоопределению»;
 организация конкурсов рисунков, плакатов, буклетов, стихов,

сочинений по направленных на профилактику негативных явлений в
молодежной среде;

 размещение на стендах и сайте Гимназии информации, направленной
формирование законопослушного поведения, профилактики вредных привычек и
негативных явлений.

 взамодействие с органами системы профилактики:
- КДНиЗПАдминистрации Орджоникидзевского района ГО г.Уфы;
- центром общественной безопасности Орджоникидзевского района;
- отделом опеки и попечительства Орджоникидзевского района;
- отделом по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 Управления МВД

России
по г. Уфе;
- МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис»;
- ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер № 1»
 проведение заседаний Совета профилактики;
 работа Общественного наркологического поста;
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 мониторинг сайтов, социальных сетей, групп, содержащих информацию,
причиняющуювред здоровью и развитию несовершеннолетних

 составление социального паспорта классов и Гимназии, сбор информации о
детях и семьях,состоящих на разных формах учета. формирование банка данных;

 мониторинг посещаемости занятий обучающихся;
 организация семинаров для педагогов по вопросам профилактики;
 организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися,

состоящими наВШУ, ОДН, КДНиЗП;
 посещение семей на дому, обследование жилищно-бытовых условий

обучающихся;
 организация занятости обучающихся в каникулярное время;
 изучение особенностей личности подростков (через диагностику, наблюдение,

беседы, анкетирование социальным педагогом и педагогом психологом);
Безопасность — состояние защищённости жизненно-важных интересов личности,

общества,организации, предприятия от потенциально и реально существующих угроз, или
отсутствие таких угроз. Безопасность – это условия сохранения жизни и здоровья
обучающихся и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других
чрезвычайных ситуаций. Виды безопасности: пожарная безопасность; электрическая
безопасность; взрывобезопасность; безопасность, связанная с техническим состоянием
среды обитания, природными факторами; антитеррористическая защищенность; в области
обеспечения безопасности дорожного движения; экологическая; радиационная
безопасность; антикоррупционная; безопасность в области охраны труда и техники
безопасности. Комплексная безопасность – это состояние защищенности школы от
реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера,
обеспечивающее ее безопасное функционирование. Безопасность складывается из многих
направлений и представляет собой целостную систему, элементы (направления) которой
работают взаимосвязано, обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников во время
образовательного процесса.

Эта работа осуществляется через:
- цикл уроков по дорожной безопасности;
- игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов;
- экскурсии на перекрестки, в музей пожарной части, в музей ГИБДД;
- организацию, на базе пришкольного детского лагеря, мероприятий по

безопасности, в которых принимают участие эксперты в области безопасного дорожного
движения, пожарной безопасности (инспектор ЦОБ, ГИБДД);

- участие в работе всероссийских проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах,
посещение открытых уроков;

- проведение инструктажей по ТБ, ПДД, ПБ;
- освещение результатов деятельности в школьных СМИ;
- оформление стенгазет, листовок, презентаций, страничек безопасности в соц.

сети;
- проведение занятий по ОБЖ.

Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
1 Внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,

организуемые педагогами по изучаемым в гимназии учебным предметам, курсам,
модулям: «Математические бои», исторические спектакли, литературно-
музыкальные композиции, экологические мероприятия, выставки;

2 Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе
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совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

3 Литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,
экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, 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 др.);

4 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;

5 Участие в реализации проекта «Пушкинская карта»;
6 Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с

социальными партнёрами УГНТУ, содружество школ РАН, Ассоциированные школы
союза машиностроителей России, культпоходы в библиотек №39, участие в мероприятиях
Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан.

Социальное партнёрство
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
1 Участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные
мероприятия и т. п.);

2 Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;

3 Проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

4 Социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие
на социальное окружение.

Социальные партнеры: экоцентр «Лидер-Эко», представители налоговой службы,
МБОУ «СОШ №1 с.Иглино им.В.Н.Бесценного», МБОУ ДО ЦППМСП «Саторис», ДЦТК
и «Зенит», МБОУ ДО «Стиль», ФГБОУ ВО УГНТУ, ФГБОУ ВО БГПУ им.М.Акмуллы,
ФГБОУ ВО УГАТУ, ФГБОУ ВО БГУ, КДН и ЗП Орджоникидзевского района, Отделом
Опеки и попечительства Орджоникидзевского района, ОДН ОУУП и ПДН ОП № 5
Управления МВД России по г.Уфу, РНД № 1 МЗ РБ, ДЮП, региональное отделение
«Юнармии» РБ, ДДТ «Новатор», культурный центр «Театр Кукол», Музей
Орджоникидзевского района МБУ ГДКЦ «Химик».

Вариативные модули:
Волонтерство

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить и закрепить на практике качества,
рассматриваемые в ходе проведения киноуроков (доброта, внимание, забота, уважение и
др.). Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться,
слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
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В школе организовано волонтерское движение, целью которого является развитие у
учащихся высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольного труда
на благо общества и привлечения учащихся к решению социально значимых проблем
(через участие в социальных, экологических, благотворительных, культурно-
образовательных, профилактических и просветительских и др. проектах и программах).

Основными задачами являются: поддержка ученических инициатив; содействие
всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной позиции.

Воспитательный потенциал волонтерства может быть реализован на
внешкольном и школьном уровнях. Особенности модуля – сотрудничество детей и
взрослых. Оно предусматривает развитие инициативы и самостоятельности
добровольцев, включение их в разнообразную творческую деятельность. Волонтерство
может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает
участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный
характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство
предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, позволяет
развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Волонтерскую деятельность
можно рассматривать, как мощное новаторское средство, способствующее
профессиональной социализации обучающихся и обладающее безграничным
воспитательным потенциалом.

Волонтерство позволяет создать условия для формирования у обучающихся
нравственных качеств, которые признаются значимыми в социуме. В своей
деятельности волонтеры в первую очередь выходят на такую духовно-нравственную
ценность, как «милосердие».

Начинать воспитание подрастающего поколения в современной России необходимо
именно с этой ценности. На наш взгляд, милосердие является источником
нравственности как таковой. Если подросток чувствует в себе бескорыстное желание
помогать, то сформировать в нем социальную солидарность, гражданственность и
другие базовые национальные ценности будет не такой уж непосильной задачей.

В школе волонтерское движение осуществляет деятельность в следующих
направлениях:

- Пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. Содействие утверждению
в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического
совершенствования детей и подростков.

- Организация и проведение классных и общешкольных мероприятий. Работа на
летней оздоровительной площадке. Формирование социально – активной позиции детей и
подростков, развитие творческих способностей.

- Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание
доброты, чуткости, сострадания.

- Осуществление информационной деятельности. Привлечение внимания
общественности к проблемам нравственного здоровья, экологии, социальным
проблемам.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
- участие школьников в организации патриотических мероприятий проводимых на

базе школы (районного, городского характера);
- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в

микрорайоне расположения образовательной организации;
- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и
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детям, учреждения здравоохранения) в проведении культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий;

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в
благотворительных акциях.

На уровне школы:
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий,

встреч с гостями школы;
- волонтерскийотряд занимается просветительской деятельностью, проводят

благотворительные и социальные акции для обучающихся школы;
- участие школьников в благоустройстве пришкольной территории.
На индивидуальном уровне:
Участвуя в волонтерской деятельности, подросток приобретает ряд практических

навыков, необходимых ему и в повседневной жизни: умение принимать решение; умение
вести за собой; умение расположить к себе собеседника; умение слышать и слушать; опыт
работы с группой; организаторские способности.

«Детские общественные объединения»
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
-организацию общественно полезных дел, дающих детям 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. (Это
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с
администрацией населенного пункта по проведению культурно-развлекательных
мероприятий; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и т.п);
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание,
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что
происходит в объединении.

В Гимназии действуют следующие основные детские объединения на уровне СОО:
1. Действующее на базе Гимназии первичное отделение РДШ – это добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой является
ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-
государственной детско - юношеской организации «Российское движение школьников»
строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной
деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной
организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета
образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами.

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи
содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной
направленности.

1) Содержательные:
- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;
- организация и проведение всероссийских Дней единых действий;
- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и

региональныхотделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.
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2) Организационные:
- ведение реестра участников первичного отделения РДШ;
- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;
- составление отчетной и аналитической документации.
3) Информационные:
- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;
- организация работы в социальных сетях;
- организация работы с потенциальными участниками РДШ;
- информирование потенциальных участников о возможности принять участие в

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном
уровнях.

4) Личностно-ориентированные:
- раскрытие творческого потенциала участников РДШ;
- создание условий для самопознания, самоопределения,
самореализации, самосовершенствования участников РДШ;
- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России

как Отечеству.
2. «Юнармейский отряд» Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Республики

Башкортостан.
Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте от 11 до 18 лет.

Основными направлениями деятельности отряда являются:
- историко-краеведческое;
- оборонно-спортивное;
- нравственное (участие в различных значимых мероприятиях района, саморазвитие).
Отряд участвует в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях,

экскурсиях, походах, сборах и т.п., ведет информационную деятельность в области
развития гражданственности и патриотизма обучающихся, принимает участие в
торжественных церемониях поднятия и спуска флагов, патриотических мероприятиях
района.

2.3.3 РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Кадровое обеспечение

Гимназия укомплектована педагогическими, руководящими, иными работниками на
основе утвержденного штатного расписания Гимназии. Они реализуют программу
воспитания в соответствии с должностными инструкциями. Гимназия также
укомплектована вспомогательным персоналом. Все работники Гимназии, реализующие
программу воспитания, имеют необходимую квалификацию для решения задач,
определенных образовательной программой.

Должность Должностные обязанности
Директор обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения
Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе

координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку
учебно-методической и иной документации, обеспечивает
совершенствование методов организации образовательного
процесса., осуществляет контроль за качеством образовательного
процесса.

Заместитель
директора по

организует воспитательную работу в образовательной организации:
анализ, принятие управленческих решений по результатам анализа,
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воспитательной
работе

планирование, реализация плана, контроль реализации плана.
Руководит социально-психологической службой, курирует
деятельность волонтёрского объединения. Курирует деятельность
педагогов-психологов, социальных педагогов, классных
руководителей.

Советник директора
по взаимодействию
с детскими
общественными
объединениями

осуществляет организацию современного воспитательного
процесса в школе, помощи в реализации идей и инициатив
обучающихся, а также увеличении количества школьников,
принимающих участие в просветительских, культурных и
спортивных событиях, взаимодействует с детскими
общественными организациями

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите личности в учреждениях,
организациях и по месту жительства обучающихся.

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального
благополучия обучающихся.

Старший вожатый содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению
социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и
иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков,
секций и других объединений, разнообразную деятельность
обучающихся и взрослых.

Классный
руководитель

осуществляет воспитание обучающихся, способствует
формированию общей культуры личности, социализации,
обеспечение связи общеобразовательного учреждения с семьёй;
установление контактов с родителями (иными законными
представителями) обучающихся, оказание им помощи в
воспитании обучающихся (лично, через психолога, социального
педагога, педагога дополнительного образования).

Учитель-
предметник

Реализует воспитательный потенциал урока.

Педагог-
библиотекарь

обеспечивает доступ обучающихся к информационным
ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании,
профориентации и социализации, содействует формированию
информационной компетентности обучающихся.

По согласованию для реализации рабочей программы воспитания привлекаются
специалисты других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и
др.) в рамках социального партнерства.

В Гимназии проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации
работников в области воспитания, в том числе с использованием дистанционных
технологий, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с
учетом планируемых потребностей образовательной системы гимназии и имеющихся у
самих педагогов интересов.

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности
Воспитательная деятельность организуется в соответствии с локально-нормативными

документами МБОУ «Гимназия № 64»: учебным планом, должностными инструкциями
педагогов.

Локальными актами:
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 Положение о социально-психологической службе.
 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
 Положение об Управляющем совете.
 Положение о ВСОКО.
 Положение о комиссии по урегулированию споров.
 Положение о внешнем виде учащихся.
 Положение о постановке детей и семей на ВШУ.
 Положение о контрольно-пропускном режим
 Положение об использовании сотовых телефонов
 Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих и
систематически пропускающих по неуважительным причинам и др.

Сотрудничество с социальными партнерами осуществляется на основе договоров и
соглашений, а также планов совместной работы.

Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными
потребностями

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с
отклоняющимся поведением, созданы особые условия:

Категория Условия
Обучающиеся с

инвалидностью,ОВЗ
Разработаны адаптированные основные общеобразовательные

программы для детей с ОВЗ.
Педагогом-психологом, учителем-логопедом проводятся

регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-
развивающие занятия.

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально
на дому.

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ
для образовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы).

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ).
Обучающиеся с

отклоняющимся
поведением

Социально-психологическое сопровождение. Организация
педагогической поддержки.

Консультации родителей (законных представителей) педагога-
психолога, социального педагога.

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные
занятия.

Помощь в решении семейных и бытовых проблем.
Одаренные дети Консультации педагога-психолога.

Психолого-педагогическое сопровождение.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

1 Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия в гимназии с
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции;

2 Формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

3 Построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого обучающегося;
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4 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной
компетентности. При организации воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:

5 Формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов воспитания;

6 Создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией
совместных форм работы педагога-психолога;

7 Личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности обучающихся способствует формированию ориентации на активную
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную
деятельность в воспитательных целях.

В Гимназии система поощрения строится на принципах:
-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
-соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике,

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
-прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях -
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных, дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся гимназии являются

- традиционный праздник Парад звезд гимназии;
- церемония награждения (по итогам года) обучающихся, родителей и педагогов за

активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии;

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих
достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается
победитель);

- достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а
также на информационных стендах школы и мессенджерах.

В Гимназии применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- медаль «За особые успехи в учении»;
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
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- награждение грамотой;
- вручение сертификатов и дипломов;
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными

письмами за хорошее воспитание детей.

Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами
обучающихся на уровне среднего общего образования, установленных
соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов,
специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса включается в
календарный план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания, ориентирует на изучение,

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение
уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности,
стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными
представителями);

 развивающий характер осуществляемого анализа, ориентирует на
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания,
умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными
партнерами);

 распределённая ответственность за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся -
это результат как организованного социального воспитания (в котором школа
участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной
социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными
руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе
(советником директора по воспитательной работе при наличии) с последующим
обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или
педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы,
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший
учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу?

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
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обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)
обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о
состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических
работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета
обучающихся. Результаты обсуждаются на педагогическом совете. Внимание
сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- деятельности классных руководителей и их классов;
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнерства.
- действующих в школе детских общественных объединений.
Данные методики способствуют самоанализу переченя выявленных проблем, над

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа
оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной
работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным
коллегиальным органом управления в школе.

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-
аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии
и методики оценочно-аналитической деятельности:

Результаты реализации
Программывоспитания

учащихся

Критериианализа и
оценки

Показателианализа
и оценки

Методики изучения и анализа

1.Продуктивность
деятельности

1.Уровеньразвития
ребенка

1.1.Ценнос тные
ориентацииребенка

Методика «Направленность личности» (С.Ф.Спичак, А.Г.
Синицына), Методика изучения ценностных ориентаций (М.
Рокич) (7 – 11класс)
Методика «Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 класс)
Методика изучения нравственной воспитанностиучащихся
«Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. Щурковой)

1.2.Степень
социализиро-
ванности личности

Методика изучения социальной направленностиобучающегося
(по В.М. Миниярову) (6-11класс)
Методика изучения социализированностиличности (по
М.И.Рожкову) (3-11класс)
Методика выявлениякоммуникативных склонностей учащихся
(по Р.В. Овчаровой)(9- 11 класс)
Методика определения общественной активности учащихся (по
Е.Н. Степанову (8- 11 класс)

1.3.Степеньразвития
социальныхкачеств

Методика оценки развития социальныхкачеств школьника (Н.И.
Монахов) (1 – 11 класс)
Профессиональная ориентированность.
Методика для выявления готовности учащихся к выбору
профессии (по В.Б.Успенскому) (9- 11 класс)
Методика «Карта профессиональных интересов» (по Т.Е.
Макаровой) (9-11 класс)
Определение предпочтительного типа профессии (по Е.И.
Климову)
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2.Уровень развития
коллектива

2.1.
Отношениямежду
обучающимися

Методика «Исследованиевзаимоотношений в классе» (Е.В.
Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс)
Методика изучения сплоченности ученического коллектива
(Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А.Каплунович)
Методика «Какой унас коллектив» (разработана А.Н.
Лутошкиным)

2.2. Уровеньразвития
самоуправл ения

Методика выявления уровня развития самоуправления в
ученическом коллективе (Л.И. Гриценко)
МетодикаОпределения уровня развития ученического
самоуправленияМ.И.Рожкова

2.Чувство удовлетворения
детей и взрослых процессом
и результатами воспитания
и жизнедеятельнстью в
гимназии

1.Чувство
удовлетворения
детей и взрослых
процессом

1.1. Удовлетво
ренность учащихся
школьной жизнью

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной
жизнью (разработанаА.А. Андреевым)
Методика оценки школьной социально- психологической
комфортности (разработана А.А.Андреевым)

1.2.Удовлетво
ренность родителей
работой Гимназии

2.Методика изучения удовлетворенностиродителей
жизнедеятельностью образовательного учреждения
(разработанаА.А.Андреевым)

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых
предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде
отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе совместно с
советником директора по взаимодействию с детскими общественными организациями в
конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.

2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом ООП Гимназии. ПКР разработана для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная
образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей Гимназии.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего
образования, является ее логическим продолжением.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются
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особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования

В основу программы коррекционной работы положены обще дидактические и
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общие дидактические
принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения
государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса
закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения;
сознательности, активности и самостоятельности, обучающихся при руководящей роли
учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения.

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности
обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию
интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного
пути; комплексности).

Цель программы коррекционной работы — разработка и реализация системы
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.

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 непрерывного психолого-педагогического медико-социального
сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями,
включающего в себя коррекционно-развивающую работу в единстве урочной и
внеурочной деятельности;

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с
особыми образовательными потребностями; проведение работы по их
профессиональному консультированию, профессиональной ориентации,
профессиональному самоопределению;

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
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проведение информационно-просветительских мероприятий.

II.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 основной
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся
нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.
Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах
деятельности Гимназии.

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 Гимназии проводят
сотрудники медицинской, психологической и социальной службы Гимназии. В Гимназии
проводится психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с целью разработки
программы индивидуального сопровождения учащегося с ограниченными
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, в том числе
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. В деятельности ППк
принимают участие родители. Учителя-предметники осуществляют аттестацию
обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам, определяют динамику
освоения ими основной образовательной программы, основные трудности.

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной
деятельности,

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными
специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.)
разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.
Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр,
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. Целенаправленная реализация данного направления
проводится учителями, педагогом-психологом, социальным педагогом. Специалисты,
как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности, в случае
необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке. Одноклассники
подростков с особыми образовательными потребностями могут на основе волонтерства,
помогать школьникам в учебной и внеурочной деятельности.

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с аутистическими проявлениями включает следующие
направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие
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устной письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка»,
«Общедоступные формы танцев», «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 обучающихся с ОВЗ, их поведения,
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой
аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума Гимназии,
методических объединений.

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для
обучения старшеклассников с ООП и 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 ООП и ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с
педагогами

специалистами:

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем и группой
специалистов: педагогом-психологом, социальным педагогом, приглашенным логопедом.

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями
обучающихся. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и
поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих
оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить
методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов
программы).

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией
школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и
стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога со школьной администрацией
включает просветительскую и консультативную деятельность.

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию
имеющихся у обучающихся проблем — академических и личностных. Кроме того,
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психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению
старшеклассников с особыми образовательными потребностями.

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по
запросу).

Консультативная работа с администрацией Гимназии проводится при возникающих
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и
воспитания подростков с ОВЗ.

Социальный педагог реализует консультативную деятельность в работе с родителями,
педагогами-предметниками, педагогом-психологом и администрацией по вопросам
обучения и воспитания подростков, находящихся в трудных жизненных ситуациях. В
работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих
обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их
преодолению; обсуждается динамика успеваемости обучающихся с ООП (как
положительная, так и отрицательная).

Специалисты во взаимодействии с учителями-предметниками могут 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 ОВЗ, 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 (психолог) и лекций (социальный педагог).

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной
деятельности.

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в Гимназии
реализуется система комплексного психолого-педагогического медико-социального
сопровождения учащегося на всех образовательных этапах. Комплексное сопровождение
осуществляют специалисты во взаимодействии с классными руководителями и
учителями-предметниками. Психолого-медико-социальная служба Гимназии оказывает
помощь

обучающимся, имеющим трудности в обучении, личностном и социальном
развитии, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными потребностями, в целях проектирования и обеспечения условий,
гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья
учащихся, а также для определения причин нарушения его личностного и социального
развития.
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Основные направления деятельности психолого-медико-социальной службы
Гимназии реализуются:

в процессе работы по профилактике и коррекции нарушений развития учащихся;
через систему индивидуальных и групповых коррекционных занятий;
через индивидуальное консультирование обучающихся, их родителей (законных

представителей), педагогических работников; в работе психолого-педагогических
консилиумов, Совета по профилактике.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся,
попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами психолого-
медико-социальной службы Гимназии (педагогом-психологом, медицинским работником,
социальным педагогом), реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Гимназии,
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним
из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Гимназии осуществляются медицинским работником (врачом,
медицинской сестрой).

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и
здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и
безопасной образовательной среды.

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с
ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов, учащихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе находящихся в трудных жизненных
ситуациях. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным
руководителем, в случае необходимости - с медицинским работником, а также с
родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений деятельности
педагога-психолога. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и
развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Одним из
направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является
психологическая подготовка обучающихся к прохождению итоговой аттестации.

Тренинг «ЕГЭ без стресса» проводится педагогом-психологом во взаимодействии
с

классным руководителем и социальным педагогом. Эта работа направлена на
формирование культуры здорового образа жизни, развитие эмоционально-волевой сферы



375

обучающихся; совершенствовании навыков социализации, расширении социального
взаимодействия со сверстниками, личностное и профессиональное самоопределение.

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную
работу с педагогами, администрацией и родителями по вопросам, связанным с
обучением, воспитанием, социализацией и самоопределением обучающихся. В течение
года педагог-

психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов, размещение информационных материалов на сайте гимназии.

В случае необходимости в Гимназии может быть создан психолого-педагогический
консилиум. Его цель - уточнение особых образовательных потребностей, обучающихся с
ОВЗ и обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи
(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в
разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении индивидуальной
программы сопровождения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения.

В состав консилиума входят: классный руководитель, педагог-психолог, учителя-
предметники (при необходимости), представитель администрации. Родители
уведомляются о проведении консилиума и приглашаются по необходимости к участию в
нем.

На заседаниях консилиума рассматривается:

анализ первичной информации об учащемся;

мониторинг успешности процессов обучения и социализации в течение года
(диагностика проводится по запросу классного руководителя и (или) родителей по
поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих
проблем с целью их устранения);

анализ результатов полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики
школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;

анализ нештатных (конфликтных) случаев и проблемных ситуаций.

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной
образовательной программы в программу индивидуального сопровождения вносятся
коррективы, а при необходимости - родителям рекомендуется получить консультацию в
Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья».

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников

Взаимодействие организовано через:

 сотрудничество педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов,
педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: (педагога-психолога,
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медицинских работников внутри Гимназии;  сетевое взаимодействие педагогов и
специалистов Гимназии с организациями, реализующими адаптированные программы
обучения, с городским Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Семья»; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными
образовательными организациями, образовательными организациями высшего
образования; организациями дополнительного образования).

Коррекционные занятия со специалистами психолого-медико-социальной службы
проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в
учебной внеурочной деятельности.

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по
программам внеурочной деятельности разных видов опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты и педагоги, учитывая желание самих обучающихся с ОВЗ и их
родителей (законных представителей), разрабатывают индивидуальные учебные планы с
целью развития потенциала обучающихся.

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО, демонстрируют
готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные
способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Программа направлена
на преодоление, компенсацию или минимизацию имеющихся у подростков нарушений;
совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу,
успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных
профессиональных образовательных организациях разного уровня.

Личностные результаты:

- сформированная мотивация к труду, ответственное отношение к выполнению
заданий; - адекватная самооценка и оценка окружающих людей; - сформированный
самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;

- 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:
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- 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 высказывания, ее оформления; -
определение назначения и функций различных социальных институтов.

Предметные результаты должны обеспечивать возможность дальнейшего
успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности
обучающихся с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения
основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в
зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых
образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладеют общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигнут
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету (предметам).

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 базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях;

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый
государственный экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение
итоговой аттестации в специально созданных условиях: Увеличивается
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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Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования, получают справку об
обучении или о периоде обучения.
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3. Организационный раздел основной образовательной программы
среднего общего образования

3.1. Учебный план основной образовательной программы среднего
общего образования

МБОУ «Гимназия № 64» приступает в 2020-2021 учебном году к введению и
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (Далее ФГОС СОО). Учебный план для учащихся 10 классов обеспечивает
реализацию ФГОС СОО для классов технологического и гуманитарного профилей,
определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования.

В соответствии с концепцией осуществления профильного обучения на этапе
среднего образования и в целях предоставления больших возможностей самоопределения,
самореализации учащимся в рамках Основной образовательной программы среднего
общего образования, учебный план обеспечивает углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей (профильное обучение), а также обеспечивает
возможность выбора учащимися образовательных маршрутов, набора и объема изучения
отдельных учебных предметов, представленных в учебном плане среднего общего
образования.

Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение требований
ФГОС СОО к соотношению обязательной части основной образовательной программы
(60%) и части образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений (40%).

На освоение уровня среднего общего образования отводится 69 учебных недель за
два года обучения. Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель, в 11 классе -
34 недели. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут в соответствии с Уставом
гимназии. 10-11 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели.

На учебных занятиях по иностранному языку, информатике класс делится на две
группы. Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 34
часа в неделю. Объем учебной нагрузки за уровень среднего общего образования
составляет 2346
часов.

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся.

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».

На основании изучения предпочтений учащихся и их родителей (законных
представителей) в гимназии создаются 10 классы технологического и гуманитарного
профиля.

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне включены учебные предметы и элективные курсы из предметных
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как
общественные отношения, педагогика и др. В данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Русский язык
и литература», «Общественные науки».
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В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта.
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.
Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного года или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы
среднего общего образования гимназии за два года обучения составляет до 1285
часов в технологическом профиле, до 1045 часов в гуманитарном профиле.
Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение
учащимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся 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 общеобразовательной организации, в туристических
походах, экспедициях, поездках и т.д.)

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2
недели используется значительно больший объём времени, чем в иные периоды.

На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно
выделяется до 10 часов. В зависимости от задач на каждом этапе реализации
образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную
деятельность, может изменяться.
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Учебный план среднего общего образования

Технологический профиль

Предметная
область

Учебный предмет Уровень 10
класс

11
класс

итого

Русский язык и
литература

Русский язык Б 1 1 2
Литература Б 3 3 6

Родной язык и
родная литература

Родной язык Б 1 1 2

Математика и
информатика

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия

У 6 6 12

Информатика У 4 4 8
Иностранные

языки
Иностранный язык Б 3 3 6

Естественные
науки

Физика У 5 5 10
Астрономия Б 1 1

Общественные
науки

История Б 2 2 4
Обществознание Б 2 2 4

Физическая
культура, экология

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 2 2 4

Основы
безопасности

жизнедеятельности

Б 1 1 2

Итого 31 30 61
Часть,

формируемая
участниками

образовательных
отношений
( по выбору)*

Химия* Б 1 1 2
Биология*
География*

Решение практико-
ориентированных

задач по математике

ЭК 1 1 2

Решение практико-
ориентированных
задач по физике

ЭК 1 1

Индивидуальный
проект

ЭК 1 1 2

ИТОГО в неделю 34 34 68
Общий объем
нагрузки

1190 1156 2346
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Предметная
область

Учебный предмет Уровень 10
класс

11
класс

количеств
о часов

Русский язык и
литература

Русский язык Б 35 34 69
Литература Б 105 102 207

Родной язык и
родная литература

Родной язык Б 35 34 69

Математика и
информатика

Математика: алгебра
и начала

математического
анализа, геометрия

У 210 204 414

Информатика У 140 136 276
Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102 207
Естественные науки Физика У 175 170 345

Астрономия Б 35 35
Общественные

науки
История Б 70 68 138

Обществознание Б 70 68 138
Физическая

культура, экология и
основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 70 68 138
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б 35 34 69

Итого 1085 1020 2105
Часть, формируемая

участниками
образовательных

отношений
( по выбору)*

Химия* Б 35 34 69
Биология*
География*

Решение практико-
ориентированных
задач по математике

ЭК 35 34 69

Решение практико-
ориентированных
задач по физике

ЭК 34 34

Итого 172
Индивидуальный

проект
ЭК 35 34 69

ИТОГО 1190 1156 2346

Соотношение обязательной части основной общеобразовательной программы, части,
формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности

Наименование Количество часов Проценты

Обязательная часть
2174

60

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

172
40

Внеурочная деятельность, включая воспитательные
мероприятия, экскурсии, классные часы, конференции,
олимпиады, соревнования, общественно-полезные
практики, деятельность ученического сообщества

1245
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Учебный план среднего общего образования

Гуманитарный профиль

Предметная
область

Учебный предмет Уровень 10
класс

11
класс

количество
часов

Русский язык и
литература

Русский язык У 3 3 6
Литература Б 3 3 6

Родной язык и
родная литература

Родной язык Б 1 1 2

Математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала математического

анализа, геометрия

Б 4 4 8

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6
Общественные

науки
История У 4 4 8
Право У 2 2 4

Обществознание Б 2 2 4
Естественные науки Астрономия Б 1 1

Естествознание Б 3 3 6
Физическая

культура, экология
и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2 4
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Итого 29 28
Часть,

формируемая
участниками

образовательных
отношений
(по выбору)*

География* Б 1 1 2
Информатика*

Практическое право ЭК 1 1 2

Комплексный анализ
текста

ЭК 1 1 2

Английский язык в
современном мире

ЭК 1 1 2

Личность в истории ЭК 1 1
Индивидуальный проект ЭК 1 1 2

ИТОГО 34 34
Общий объем
нагрузки

обучающихся

1190 1156 2346
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Предметная
область

Учебный предмет Уровень 10
класс

11
класс

количество
часов

Русский язык и
литература

Русский язык У 105 102 207
Литература Б 105 102 207

Родной язык и
родная литература

Родной язык Б 35 34 69

Математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала математического

анализа, геометрия

Б 140 136 276

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102 207
Общественные

науки
История У 140 136 276
Право У 70 68 138

Обществознание Б 70 68 138
Естественные науки Астрономия Б 35 35

Естествознание Б 105 102 207
Физическая

культура, экология
и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 70 68 138
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б 35 34 69

Итого 1015 952 1967
Часть,

формируемая
участниками

образовательных
отношений
(по выбору)*

География* Б 35 34 69
Информатика*

Практическое право ЭК 35 34 69
Комплексный анализ

текста
ЭК 35 34 69

Английский язык в
современном мире

ЭК 35 34 69

Личность в истории ЭК 34 34
Индивидуальный проект ЭК 35 34 69

Итого 175 204 379
Общий объем
нагрузки

обучающихся

1190 1156 2346

Соотношение обязательной части основной общеобразовательной программы, части,
формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности

Наименование Количество
часов

Проценты

Обязательная часть 2036 60

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

310

40
Внеурочная деятельность, включая воспитательные
мероприятия, экскурсии, классные часы, конференции,
олимпиады, соревнования, общественно-полезные практики,
деятельность ученического сообщества

1045
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Промежуточная аттестация

Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 10-11 классов по
предметам учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Форму текущего
контроля определяет учитель: оценка устного ответа учащегося, его
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,
тестирования, контрольной работы и др. Контрольные, практические,
лабораторные работы, тестовые, комплексные работы проводятся учителем в
соответствии с календарно-тематическим планированием.

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся,
а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и
основных результатов учебной деятельности школы за триместр, полугодие и
учебный год.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится:

- по итогам полугодия (полугодовая аттестация) в 10-11-х классах по всем
предметам;

- по итогам учебного года (годовая аттестация) в 10-х –11-х классах по всем
предметам;

Итоговая отметка за полугодие определяется как среднее арифметическое
текущих отметок и выставляется в соответствии с правилами математического
округления, годовая аттестация определяется как среднее арифметическое
полугодовых отметок.

Полугодовая аттестация, годовая аттестация могут сопровождаться
выполнением обучающимися тематических, итоговых полугодовых, годовых
контрольных работ, сочинений, диктантов, тестов и др. Все эти виды работ
осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей или в
соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования гимназии

С целью удовлетворения потребностей детей, с учетом их особенностей в
гимназии может быть разработан индивидуальный учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания
с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося.
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3.2. Календарный учебный график

Полугодие Количество учебных дней по классам Начало

полугодия

Окончание

полугодия10 кл 11 кл

I 79 79 01.09.2020г. 30.12.2020г.

II
90 14.01.2021г. 31.05.2021г.

86 14.01.2021г. 25.05.2021г.

Окончание 2020-2021 учебного года -10 классы-31.05.2021г.,

Окончание 2021-2022 учебного года 11 классы-25.05.2022г.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов, вручение аттестатов за
курс СОО осуществляется в сроки, определенные МО РБ

Классы
Даты промежуточной аттестации

I полугодие II полугодие

10 30.12.2020 г. 31.05.2021 г.
11 30.12.2021 г. 25.05.2022 г.

График каникул

Обучающимся предоставляются академические права на каникулы плановые
перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии
с законодательством об образовании и календарным учебным графиком:

Каникулы Дата начала

каникул

Дата окончания

каникул

Продолжительность в

днях

Осенние 26.10.2020 г. 04.11.2020 г. 10 дней

Зимние 31.12.2020 г. 13.01.2021 г. 14 дней

Весенние 29.03.2021 г. 04.04.2021 г. 7 дней

Летние 01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 93 дня
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Нерабочие дни:

11 октября 2020 г. День Республики Башкортостан

4 ноября 2020 г. День народного единства

1-6 января,8-10 января 2021 г. Новогодние каникулы

7 января 2021 г. Рождество Христово

23 февраля 2021 г. День защитника Отечества

8 марта 2021г. Международный женский день

1 мая 2021 г. Праздник Весны и Труда

9 мая 2021 г. День Победы
13 мая 2021 г. Ураза-байрам

12 июня 2021 г. День России
20 июля 2021 г. Курбан- байрам

3.3. План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы среднего
общего образования гимназии за два года обучения составляет до 1285 часов в
технологическом профиле, до 1045 часов в гуманитарном профиле. Величину недельной
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за
пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана. Для
недопущения перегрузки учащихся 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 общеобразовательной
организации, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.)

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели
используется значительно больший объём времени, чем в иные периоды.

На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно выделяется до
10 часов. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

Программы организации внеурочной деятельности обучающихся предполагают
как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий (5 часов в неделю), так и
организацию разовых мероприятий в течение года вне учебных занятий.

Для реализации регулярных мероприятий применяются программы курсов
внеурочной деятельности.

Разовые, краткосрочные мероприятия внеурочной деятельности организуются
по направлениям:
спортивно-оздоровительное: экскурсии, физкультминутки, тренировки, занятия в
спортивном зале и на свежем воздухе, беседы, соревнования, подвижные игры;
социальное: беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск стенгазет,
благотворительные акции, рисование, конкурсы рисунков и поделок;
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общеинтеллектуальное: интеллектуальные игры, квесты, викторины, проектная и
исследовательская деятельность, предметные недели, конкурсы, олимпиады, научно-
практические конференции, шахматные турниры;
духовно-нравственное: концерты, тематические экскурсии, беседы, выставки творческих
работ, просмотр фильмов, рисование, проектная деятельность, посещение театров и
музеев, конкурсы, встречи с ветеранами, уроки мужества,;
общекультурное: беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, творческие
проекты, выставки детских рисунков и поделок обучающихся.

При организации внеурочной деятельности гимназия может использовать как
собственные ресурсы, так и возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта и других организаций.

В зависимости от конкретных условий реализации основной
общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей
допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах
одного уровня образования.

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными
возможностями здоровья разрабатываются и реализуются при необходимости в
соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В учебном плане внеурочной деятельности возможны изменения и дополнения
с учётом сохранения основных направлений развития личности.

Предлагаются курсы внеурочной деятельности по всем пяти направлениям. С
целью успешной социальной адаптации обучающихся, воспитания здорового образа
жизни, безопасного поведения, профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма у обучающихся планируются классные часы, беседы тематической
направленности по ЗОЖ, ОБЖ, ТБ, Интернет-безопасности и др. Кроме того, регулярно
планируется обучение на знание правил противопожарной безопасности (4 часа в год),
правил дорожного движения (4-часовая программа для 10-11 кл. по ПДД).

Учебный план внеурочной деятельности 10 классов, реализующих ООП СОО ФГОС

Направление
внеурочной деятельности

Наименование Количество
часов в
неделю

Ито
го

10а 10б

Спортивно-оздоровительное Здоровье превыше всего 1 1 2
Духовно-нравственное В мире прекрасного 1 1 2

Социальное Общественно-социальные
практики

1 1 2

Общеинтеллектуальное Избранные вопросы математики 1 1

Физика человека 1 1

Общекультурное Деловое общение 1 1 2

Итого 5 5 10
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Внеурочная деятельность

Период Жизнь
ученических
сообществ

Занятия
внеурочной
деятельности

Воспитательные
мероприятия,
экскурсии,
классные часы,
конференции,
олимпиады,
соревнования,
общественно-
полезные
практики

Всего часов

Технологический профиль
1-е полугодие до 30 до 160 до 300 до 490
Осенние, зимние
каникулы

до 20 до 10 до 100 до 130

2-е полугодие до 30 до 170 до 340 до 540
Летние каникулы до 20 до 5 до 100 до 125
Итого до 100 до 345 до 840 до 1285

Период Жизнь
ученических
сообществ

Занятия
внеурочной
деятельности

Воспитательные
мероприятия,
экскурсии,
классные часы,
конференции,
олимпиады,
соревнования,
общественно-
полезные
практики

Всего часов

Гуманитарный профиль
1-е полугодие до 30 до 160 до 200 до 390
Осенние, зимние
каникулы

до 20 до 10 до 100 до 130

2-е полугодие до 30 до 170 до 200 до 400
Летние каникулы до 20 до 5 до 100 до 125
Итого до 100 до 345 до 600 до 1045
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Направление
внеурочной деятельности

Формы внеурочной деятельности

Спортивно-
оздоровительное

Быстрее, выше, сильнее. Участие в спортивных соревнованиях,
турнирах
Подготовка в сдаче ГТО

Духовно-нравственное Посещение выставок, музеев, театров

Творческие мастерские. Встречи с известными личностями.

Классные часы, беседы

Социальное Как стать успешным

Участие в волонтерском движении

Профориентационные мероприятия
Общеинтеллектуальное Подготовка к сдаче международных экзаменов по иностранным

языкам
Подготовка к олимпиадам

Общекультурное Исторический бал

Содержание внеурочной деятельности

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.

Основные задачи: формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного общего образования.

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных
способностей, становление у обучающихся развитых форм самосознания и самоконтроля,
снижение тревожности. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и
эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной
деятельности. Выполнение проектов (исследовательских, творческих, практико-
ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает
познавательные интересы детей.

Формы проведения: викторины; конкурсы; олимпиады; предметные недели;
библиотечные уроки; экскурсии; участие в олимпиадах, МАН, НПК, разработка проектов
к урокам.

Духовно-нравственное направление обеспечивает духовно-нравственное
развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения и семьи.

Основные задачи: формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала на основе духовно-нравственной компетенции — «становиться
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лучше»; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать
согласно своей совести; формирование основ морали – осознанной обучающимся
необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного
оптимизма; формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; принятие обучающимся
базовых общенациональных ценностей; развитие трудолюбия, способности к
преодолению трудностей; формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации
и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими
детьми в решении общих проблем.

Формы реализации: экскурсии; тематические мероприятия; проектная
деятельность; встречи с ветеранами ВОВ и труда, известными личностями, «Уроки
мужества»; выставки рисунков; Фестивали патриотической песни; Изучение истории
родного края и др.

Социальное направление активизирует внутренних резервов обучающихся,
способствует успешному освоению нового социального опыта на ступени основного
общего образования, формированию социальных, коммуникативных компетентностей,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Основные задачи: формирование психологической культуры и коммуникативной
компетентности для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме,
способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к
семье как к основе российского общества; воспитание у школьников почтительного
отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.

Формы реализации: благоустройство территории и пространства Гимназии;
организация дежурства в классе; профориентационные беседы; встречи с представителя-
ми разных профессий; трудовые десанты, акции.

Общекультурное направление обеспечивает воспитание способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.

Основные задачи: формирование ценностных ориентаций общечеловеческого
содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание уважительного
отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и
малышам; формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира,
развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной
деятельности.

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для
творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного
развития.
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Формы реализации: экскурсии, выставки рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся; тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи; спектакли; концерты, фестивали, исторический бал.

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает формирование знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
ООП ООО.

Основные задачи:
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических и иных особенностей;
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование
интереса обучающихся к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как
альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового
образа жизни. Данное направление предполагает приобщение к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, повышение двигательной активности и
уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления
здоровья.

В данном направлении проводятся: соревнования; Дни здоровья; походы, экскурсии;
«Весёлые старты»; динамические паузы во время урока, спортивные праздники.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности

Контроль результативности и эффективности в Гимназии осуществляется путем
проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов.

Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации,

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
внеурочной деятельности по следующим критериям:
-рост социальной активности обучающихся;
-рост мотивации к активной познавательной деятельности;
-уровень достижения обучающимися образовательных результатов: сформированность
коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных навыков;
-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру
(уровень воспитанности);
-удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью Гимназии.
Основные направления мониторинга:

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
Беседы с обучающимися и родителями (законными представителями) по итогам

года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность в

гимназии вне ОУ;
Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений.
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3.4. Система условий реализации основной образовательной
программы

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы

МБОУ «Гимназия № 64» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
Гимназии, способными к инновационной профессиональной деятельности: на уровне
среднего общего образования работают учителя, большинство которых имеют высшую
квалификационную категорию, прошедшие курсовую подготовку по ФГОС СОО.
Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом.
В гимназии разработаны должностные инструкции работников, содержащие
конкретный перечень должностных обязанностей, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
гимназии, учитывающие квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».

В основу должностных обязанностей положены представленные в
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику,
занимающему данную должность.

Уровень квалификации работников МБОУ «Гимназия № 64» для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам, требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также
занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется на
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией,
формируемой в МБОУ «Гимназия № 64».

Проведение аттестации педагогических работников МБОУ «Гимназия № 64»
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, строго по
заявлениям. Порядок проведения аттестации педагогических работников
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала Гимназии является обеспечение системы
непрерывного педагогического образования согласно плану-графику повышения
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квалификации в различных образовательных организациях, имеющих соответствующую
лицензию.

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах по отдельным направлениям реализации ООП; дистанционное образование;
участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических
материалов и др.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

При оценке качества деятельности педагогических работников Гимназии
учитываются: динамика образовательных достижений обучающихся, в том числе
формирования УУД, активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении; востребованность услуг
учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;
участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся и др.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС СОО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей

современного образования;
освоение новой системы требований к структуре 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.

Система методической работы Гимназии обеспечивает сопровождение деятельности
педагогов по реализации требований ФГОС СОО через систему мероприятий:

1. Семинары, лекции и тренинги, посвященные содержанию и ключевым особенностям
ФГОС СОО.

2. Заседания методических объединений учителей.

. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП СОО, в совещаниях и
семинарах по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, проблемам
сопровождения ФГОС СОО.
4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях сопровождения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда.
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации
ФГОС СОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции,
рекомендации и т. д.



395

Информация о педагогических кадрах Гимназии ежегодно актуализируется и
представляется в отчете о результатах самообследования.

Все работники гимназии, участвующие в реализации ООП СОО, прошли
повышение квалификации в объеме не менее 72 часов по вопросам реализации ФГОС
СОО за последние 3 года. Профессиональный образовательный ценз педагогов
способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению
квалификационного уровня педагогов.

В Гимназии 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.

Квалификация педагогических работников Гимназии отражает:
– 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 педагогических работников 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 основной образовательной программе 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);
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– 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.

Сведения о педагогических кадрах Гимназии

МБОУ «Гимназия № 64» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
Гимназии, способными к инновационной профессиональной деятельности: на уровне
основного общего образования работают учителя, большинство которых имеют высшую
квалификационную категорию, прошедшие курсовую подготовку по ФГОС ООО.
Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом.
В гимназии разработаны должностные инструкции работников, содержащие

конкретный перечень должностных обязанностей, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
гимназии, учитывающие квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном
стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые
функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным
законом

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения
их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется на
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией,
формируемой в МБОУ «Гимназия № 64».

Проведение аттестации педагогических работников МБОУ «Гимназия № 64»
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, строго по
заявлениям. Порядок проведения аттестации педагогических работников
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала Гимназии является обеспечение системы
непрерывного педагогического образования согласно плану-графику повышения
квалификации в различных образовательных организациях, имеющих соответствующую
лицензию.
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Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах по отдельным направлениям реализации ООП; дистанционное образование;
участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических
материалов и др.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

При оценке качества деятельности педагогических работников Гимназии
учитываются: динамика образовательных достижений обучающихся, в том числе
формирования УУД, активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении; востребованность услуг
учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;
участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся и др.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей

современного образования;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Система методической работы Гимназии обеспечивает сопровождение
деятельности педагогов по реализации требований ФГОС ООО через систему
мероприятий:
1. Семинары, лекции и тренинги, посвященные содержанию и ключевым особенностям
ФГОС ООО.
2. Заседания методических объединений учителей.
3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО, в совещаниях и
семинарах по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, проблемам
сопровождения
ФГОС ООО.
4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях сопровождения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации
ФГОС ООО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции,
рекомендации и т. д.

Информация о педагогических кадрах Гимназии ежегодно актуализируется и
представляется в отчете о результатах самообследования.
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы. Обеспечение преемственности содержания и форм
организации образовательной деятельности при получении среднего общего
образования

Цель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического
здоровья участников образовательных отношений как необходимой предпосылки
физического здоровья, школьной успешности и социальной адаптированности
обучающихся.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
целостное обеспечение психологических условий развития образовательной системы

и всех ее субъектов;
психологическое сопровождение становления личности как субъекта психической

активности;
развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами

образовательного сообщества гимназии.
В Гимназии выполнены требования ФГОС к психолого-педагогическим

условиям реализации основной образовательной программы среднего общего
образования:
 обеспечивается преемственность в формах организации деятельности

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм
предыдущего этапа обучения с новыми формами. На уровне среднего общего
образования применимы такие формы, как учебное групповое сотрудничество,
проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги,
практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся
осуществлять выбор характера самостоятельной работы.

 обеспечивается вариативность направлений, форм, уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса через
учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, информационно-
методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса;

 - организована работа по формированию и развитию психолого-педагогической
компетентности участников образовательного процесса: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне Гимназии в следующих формах:
беседы, направленные на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов беседы, а также администрацией
образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения в Гимназии:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа

жизни;
- развитие экологической культуры;
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- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

Для оценки профессиональной деятельности педагога в гимназии используются
различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся

Обеспечение преемственности в Гимназии осуществляется с учетом возрастных
психофизических особенностей, обучающихся на уровне среднего общего образования. У
старшеклассников меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер. Направления работы предусматривают мониторинг
включенности и эмоционального благополучия обучающихся, а также мониторинг
безопасности и эмоциональной комфортности образовательной среды с целью
сохранения, повышения достижений в личностном развитии, а также определения
индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим
разного рода трудности.

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) в Гимназии осуществляется через
тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов,
психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение
уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей
(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на занятиях в
рамках реализации психолого-педагогических программ системно ориентированного
сопровождения (развивающих и профилактических), тренингах, интегрированных
уроках, консультациях, дистанционно.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса в Гимназии

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;
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- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с
особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;

обучение выбору наиболее эффективных вариантов преодоления проблемных
ситуаций.

Важной составляющей деятельности Гимназии является психолого-
педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания
педагогических кадров.

Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия педагога-психолога и педагогов, специалистов; она
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей,
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей
(законных представителей), педагогов.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса в Гимназии

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего
образования и в конце каждого учебного года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией Гимназии; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

Обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательной деятельности при получении среднего общего образования

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности
гимназии осуществляет педагог-психолог.

В гимназии разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной
психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП СОО.

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям:
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Уровни Формы Основные направления сопровождения

сопровождения
сопровожден
ия

Индивидуальное (по
Консультиро
вание Обеспечение осознанного и ответственного

запросу родителей) выбора дальнейшей профессиональной сферы

деятельности.

Сохранение и укрепление психологического

здоровья.

Формирование коммуникативных навыков

в разновозрастной среде и среде сверстников.

Выявление и поддержка детей с особыми

образовательными потребностями.

Психолого-педагогическая поддержка

участников олимпиадного движения

Групповое (поРазвивающаяФормирование ценности здоровья и

запросу классногоработа безопасного образа жизни.

руководителя) Формирование коммуникативных навыков в

разновозрастной среде и среде сверстников.

Выявление и поддержка детей с особыми

образовательными потребностями.

На уровне класса (по
Профилактик
а Поддержка детских объединений и

запросу классного ученического самоуправления.

руководителя) Формирование ценности здоровья и

безопасного образа жизни.

Формирование коммуникативных навыков в

разновозрастной среде и среде сверстников.

Выявление и поддержка одаренных детей.

На уровне ОУ (по Диагностика Мониторинг возможностей и способностей

запросу обучающихся
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администрации)

В работе педагога-психолога Гимназией используются материалы
психодиагностических и развивающих программ, которые позволяют обеспечить
условия для проведения комплексной профориентационной работы с обучающимися.

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по
сохранению психологического здоровья учащихся являются:

-психологические обследования
обучающихся; -индивидуальные и групповые
консультации;

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся;

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения,
стрессов; -семейное консультирование по проблемам.

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании Гимназии, устанавливающем показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок
ее оказания (выполнения).

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ «Гимназия №
64» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы основного общего образования, включая:

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования;

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр,

игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного
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профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату
труда работников, реализующих образовательную программу основного общего
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом
Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для
реализации основной образовательной программы общего образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный

бюджет);
внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная

общеобразовательная организация);
МБОУ «Гимназия № 64».

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных организаций);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательной организации.

Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств муниципального задания и долю средств, направляемых на оплату
труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей
с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции
нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических



404

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого
расположены общеобразовательные организации.

связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема
средств гимназии на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом
Гимназии, устанавливающим положение об оплате труда работников Гимназии.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников Гимназии:

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает
гарантированную заработную плату работников;
- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной
организацией;
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда

педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат

определяются локальными нормативными актами Гимназии. В локальных нормативных
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности
и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования:

- динамика учебных достижений обучающихся,
- активность их участия во внеурочной деятельности;
- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе

здоровьесберегающих;
- участие в методической работе, распространение передового педагогического
опыта;
- повышение уровня профессионального мастерства и др.

Гимназия самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного
персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается

мнение первичной профсоюзной организации Гимназии.
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего
образования образовательная организация:
- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной
программы основного общего образования;
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного
общего образования;

- разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «Гимназия № 64»
и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает в своих
локальных нормативных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: на основе договоров

о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на
базе организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.;за
счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ
внеурочной деятельности.

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные
затраты муниципального образования, связанных с оказанием Гимназией
муниципальных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.

3.4.4 Материально - технические условия реализации основной
образовательной программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы формируются с учетом:

требований ФГОС СОО;

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников,
не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г.,
регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
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общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г.,
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных
нормативных актов и рекомендаций.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через
техносферу Гимназии 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 основной образовательной программы среднего общего образования

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к
продолжению обучения в высших учебных заведениях);

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;
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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 основной образовательной программы;

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры Гимназии;

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений
Гимназии.

Здания Гимназии, помещения для осуществления образовательной деятельности,
активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся,
их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации урочной и
внеурочной деятельности для всех ее участников.

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия № 64» приведена в соответствие
с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет
необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса и
соответствующую образовательную и социальную среду.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются:
- требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 №966.;
- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных

ресурсов. В соответствии с требованиями ФГОС в Гимназии созданы:
- учебные кабинеты с оборудованными рабочими местами обучающихся и

педагогических работников с выходом в интернет;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,

моделированием и техническим творчеством;
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты;
- библиотека с читальным залом, книгохранилищем, обеспечивающими сохранность

книжного фонда;
- зал ритмики;
- спортивные залы, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным

оборудованием и инвентарем;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- санузлы, места личной гигиены;
- участок (территория) с набором оснащенных зон.

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
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канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем.

Осуществлен переход от образовательного пространства гимназии к
информационно-образовательному пространству. Эффективность реализации ООП в
Гимназии обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и
инструментов, которые дают возможность входить в единую информационную среду,
локальную сеть, сайт, электронный журнал, фиксировать ход образовательного процесса,
размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей
ООП ООО информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный
документооборот.

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников
образовательного процесса.

МБОУ «Гимназия № 64» имеет два здания (общая площадь 6044 кв.м), набор и
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных
зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательных отношений.

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования в МБОУ «Гимназия № 64» обеспечивают
достижение обучающимися установленных Стандартом требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования:

Требования ФГОС
СОО к материально-
техническим условиям
реализации ООП СОО

Материально-технические условия реализации ООП СОО
в МБОУ «Гимназия № 64

Соблюдение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательной
деятельности

Требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным
особенностям здания организации, осуществляющей
образовательную деятельность, его территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию
выполняются в полном объеме

Требования к
санитарно-бытовым
условиям

оборудованы для учащихся и учителей, санузлы,
места личной гигиены

Требования к
социально-бытовым
условиям

- в учебных кабинетах и лаборантских оборудованы рабочие
места для учителя (учительский стол, стул, ноутбук, стол для
компьютера, принтера, доступ в интернет и к локальной сети
гимназии, книжные шкафы, шкаф для одежды) и каждого
обучающегося (парта, стул);
- в учительской оборудована рабочая зона и места для отдыха
(диваны, кулер);
- административные кабинеты оборудованы мебелью (стол, стул,
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книжные шкафы и шкаф для одежды) и техникой.
- в гимназии имеется в достаточном количестве мебель, офисное
оснащение и хозяйственный инвентарь.
- Оборудованы помещения для питания: столовая (площадь 207,2
кв.м на 246 мест), помещения для хранения и приготовления
пищи. Питание обучающихся, а также педагогических и иных
работников гимназии организовано в столовой, где имеются
обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с
требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821- 10. Столовая оснащена электроплитами,
холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным
кипятильником, машиной тестомесительной, электроприводом
универсальным. Столовой гимназии является доготовочным
цехом.

Обеспечение
образовательной (в том
числе детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
административной и
хозяйственной
деятельности

Кабинеты русского языка и литературы (3), математики (4),
физики (1), химии (1), биологии (1), географии (1), информатики
(2), иностранного языка (5), башкирского языка (1), ИЗО (1),
класс для занятий танцами (1), истории (1), музей «Молодая
гвардия» (1), ОБЖ (1), технологии (1), спортзал (I), актовый зал
(1) на 246 мест, установлено мультимедийное, сценическое
звуковое оборудование.

- помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и техническим
творчеством, музыкой, хореографией и изобразительным
искусством;
- библиотека (площадь 68,8 кв. метров) обеспечивает
необходимую наполняемость и сохранность документов (53171
ед.). Имеет подразделения: абонемент, читальный зал (на 20
человек) и хранилище учебных документов (совмещенные с
абонементом). В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и
педагогов к учебной, энциклопедической и художественной
литературе, периодическим изданиям на печатных и электронных
носителях. Имеется компьютер. Библиотека подключена к
локальной сети с выходом в Интернет.

-- актовый зал (207,2 кв.м. на 210 мест), хореографический зал для
танцевальных репетиций (64 кв м.), спортивный зал (287 кв.м. и
197 кв.м.),оснащенные игровым, спортивным оборудованием и
инвентарем;
- помещения медицинского назначения (медицинский кабинет с
прививочной (19,8 кв м);
- административные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием;
- полные комплекты технического оснащения и оборудования
всех предметные областей и внеурочной деятельности
(интерактивные доски, мультимедиапроекты), включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного
и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в
тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
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технологической обработки и конструирования, химические
реактивы, носители цифровой информации);
технический парк гимназии: 51 компьютера в сборе, 100
ноутбука, 11 интерактивных досок, 10 мультимедийных
проекторов,2 компьютерных класса, 44 многофункциональных
устройств, ксероксов, принтеров, 9 ЖК телевизоров,
оптоволоконное подключение к сети Интернет со скоростью 100
Мбит/сек, единая локальная сеть.

Техническое оснащение и оборудование предметные
областейи внеурочной деятельности гимназии

Кабинеты русского языка и литературы
(используются в том числе для реализации внеурочной деятельности)
Тип

оборудования
Комплектация /количество

Оборудование
общего
назначения и ИКТ

В кабинетах оборудованы APM учителя компьютер,
проектор, экран/интерактивная доска, колонки, МФУ).
Расходные материалы: картриджи для МФУ, маркеры для
доски, носители цифровой информации, бумага писчая,
бумага для печати, канцелярские принадлежности (ручки
шариковые, гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы,
скрепки, степлер, скотч и др.).

Наглядные
пособия

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и
цифровых носителях (ЦОР) в т.ч. с комплектами
раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и
репродукции:
Тематические комплекты таблиц по основным разделам
курса русского языка: морфологии, орфографии,
синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и
фразеологии.
Пособия по литературе: Мультимедийные пособия с
учебным и изобразительным материалом, видеофильмы

Раздаточные
печатные
пособия

Справочные пособия: школьный словарь,
этимологический, орфографический, орфоэпический,
словообразовательный, толковый словарь, словарь
синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного
литературоведа, словарь иностранных слов, малый
энциклопедический словарь. Контрольно-измерительные
материалы (5-11 классы).

Наглядные пособия на
печатных и
цифровых
носителях (ЦОР)

Коллекция уроков «Инфоурок». Учебные и наглядные
пособия, коллекция видеофильмов, электронных
справочников и тренажеров, справочные материалы на
печатной и цифровой основе с комплектами необходимого
программного обеспечения.

Кабинеты иностранного языка
(используются в том числе для реализации внеурочной деятельности)
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Тип
оборудования

Комплектация /количество

Оборудование
общего
назначения и ИКТ

В кабинетах оборудованы APM учителя компьютер,
проектор, экран/интерактивная доска, колонки, МФУ).
Расходные материалы: картриджи для МФУ, маркеры для
доски, носители цифровой информации, бумага писчая,
бумага для печати, канцелярские принадлежности (ручки
шариковые, гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы,
скрепки, степлер, скотч и др.).

Наглядные
пособия

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на
печатных и
цифровых носителях (ЦОР) в т.ч. с комплектами
раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и
репродукции: Географические карты стран изучаемого
языка. Страноведческие материалы.
Тематические комплекты таблиц по грамматике и др.
разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы
изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с
комплектами раздаточного материала.

Наглядные пособия на
печатных и
цифровых
носителях (ЦОР)

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела
изучаемого
языка. Контрольные тесты по YMK. Учебные и наглядные
пособия, справочные материалы на печатной и цифровой
основе с комплектами необходимого программного
обеспечения.

Кабинет башкирского языка
(используются в том числе для реализации внеурочной деятельности)

Оборудование
общего назначения иИКТ

В кабинете оборудовано APM учителя (проектор, МФУ, колонки,
ноутбук, интерактивная доска. Расходные материалы: картриджидля
МФУ, маркеры для доски, носители цифровой информации, бумага
писчая, бумага для печати, канцелярские принадлежности(ручки
шариковые, гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы, скрепки,
степлер, скотч и др.).

Наглядные пособияна
печатных и цифровых
носителях (ЦОР)

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы, таблицы
на печатной и цифровой основе с комплектами необходимого
программного обеспечения; видеофильмы; альбомы и репродукции,
карта Башкортостана. Энциклопедии, справочныепособия, словари.
Наглядные пособия, раздаточный материал, комплекты карточек по
тематике разделов башкирского языка. Видеофильмы на
башкирском языке

Кабинет истории и обществознания (используются в том числе для
реализациивнеурочной деятельности)

Оборудование
общего

В кабинетах оборудованы APM учителя (проектор, МФУ,
колонки, ноутбук. Расходные материалы: картриджи для МФУ,
маркеры для доски, носители цифровой информации, бумага
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назначения и ИКТ писчая, бумага для печати, канцелярские принадлежности (ручки
шариковые, гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы, скрепки,
степлер, скотч и др.).

Наглядные
пособия на
печатных и
цифровых
носителях (ЦОР)

Коллекция уроков «Инфоурок». Учебные и наглядные
пособия, справочные материалы и определители на
печатной и цифровой основе (ЦОР) с комплектами
необходимого программного обеспечения, интерактивные
карты.

Кабинет географии (используется в том числе для реализации
внеурочной деятельности)

Оборудование
общегоназначения
и ИКТ

В кабинете оборудованы APM учителя (проектор, МФУ,
колонки, ноутбук, интерактивная доска, экран). Расходные
материалы: картриджи для МФУ, маркеры для доски, носители
цифровой информации, бумага писчая, бумага для печати,
канцелярские принадлежности (ручки шариковые, гелевые,
карандаши, фломастеры, ножницы, скрепки, степлер, скотч и др.).

Демонстрационное
оборудование

Коллекция горных пород и минералов. Коллекция горных
пород и минералов Башкортостана. Коллекция основных видов
промышленного сырья. Гербарии дикорастущих растений.
Коллекция горных пород и минералов. Модели: Глобус большой
(физическая карта) - 3. Глобус большой (политическая карта).
Глобус мелкомасштабный-3. Приборы и оборудование:
Измерительная линейка. Рулетка

Лабораторные
комплекты (наборы)
раздаточные

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000). Компас
ученический (с ценой деления-3 градуса), Коллекция минералов
и горных пород.

Наглядные
пособия на
печатных и
цифровых
носителях (ЦОР)

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих
русских и зарубежных путешественников и
первооткрывателей; карта материков, карта полушарий;
политическая карта мира. Карты, таблицы и пособия по
разделам предмета на печатных и цифровых носителях
(ЦОР): Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:
начальный курс, материки и океаны, пояса и зоны;
природа и природные явления; Планета Земля, Солнечная
система, Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф,
геология и геоморфология; Минералы и горные
породы, Гидросфераи гидрология; Атмосфера и
атмосферные явления; Биосфера: почвоведение,
географии растений и животных; Ресурсы и их виды;
Экономическая и социальная география; Население и
хозяйство; Страноведение. География России. ЦОР:
Географическое положение России Земля во Вселенной

План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. Физическая
карта Евразия. Политическая карта Северная Америка.
Физическая карта Северная Америка. Политическая карта
Южная Америка. Физическая карта Южная Америка.
Политическая карта Африка. Физическая карта Африка.
Политическая карта Австралия. Физическая карта
Австралия. Политическая карта Антарктида Строение
Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая
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карта полушарий Политическая карта мира
Климатическая карта мира Карта океанов Природные
зоны мира Почвенная карта мира Физическая карта мира
Великие географические открытия Политико-
административная карта России Природные зоны России
Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-
экономическая карта России Плотность населения России
Геологическая карта России Транспорт России Водные
ресурсы России Почвенная карта России Физическая
карта России Климатическая карта России Топливная
промышленность России Агроклиматические ресурсы
России Лесная промышленность России
Агропромышленный комплекс России Растительность
России Социально-экономическая карта России
Экологические проблемы России Урал. Физическая карта
Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь.
Физическая карта Восточная Сибирь. Социально-
экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта
Западная Сибирь. Социально-экономическая карта
Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад
России. Физическая карта Европейский Север и Северо-
Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг.
Физическая карта Европейский Юг. Социально-
экономическая карта Поволжье. Физическая карта
Поволжье. Социально- экономическая карта Центральная
Россия. Физическая карта Центральная Россия.
Социально-экономическая карта География России.
Энциклопедия Солнечная Система

Уроки географии 10 класс Уроки географии б- 10 класс
(библиотека электронных наглядных пособий)
Экономическая и социальная география мира (Учебное
электронное издание)

Электронные уроки и тесты: Северная и Южная Америка,
Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс
подготовка по географии (9 - 10 класс).

Географические атласы: 6 класс- 11 класс

Наглядные
пособия на
печатных и
цифровых
носителях (ЦОР)

Коллекция уроков «Инфоурок». Учебные и наглядные
пособия, справочные материалы и определители
на печатной и цифровой основе (ЦОР) с комплектами
необходимого программного обеспечения.

Кабинеты математики (используются, в том числе для реализации внеурочной
деятельности)

Оборудование общего
назначения и ИКТ

В кабинетах оборудованы APM учителя (проектор, МФУ,
колонки, ноутбук, интерактивная доска, экран). Расходные
материалы: картриджи для МФУ, маркеры для доски, носители
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цифровой информации, бумага писчая, бумага для печати,
канцелярские принадлежности (ручки шариковые, гелевые,
карандаши, фломастеры, ножницы, скрепки, степлер, скотч и др.).
Модели: Многогранники. Приборы и оборудование:
измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 600 ), угольник
(45°, 45О), циркуль, доска магнитная скоординатной сеткой

Наглядные
пособия на
печатных и
цифровых
носителях (ЦОР)

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся
математиков. Таблицы и пособия по разделам предмета на
печатных и цифровых носителях (ЦОР) в т.ч. с комплектами
раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции:
Основные формулы тригонометрии, признаки делимости,
таблицы простых чисел, греческий алфавит, прямоугольный
треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции,
их свойства и графики. Тригонометрические формулы.
Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные
тригонометрические функции. Производная и первообразная.
Формулы комбинаторики. Производная и ее применение.
Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия,
геометрические величины и фигуры, функции, их свойства и
графики, измерение геометрических величин.

Кабинеты информатики (используется, в том числе для реализации
внеурочной деятельности)

Оборудование
общего
назначения

В кабинетах оборудованы APM учителя (проектор,
колонки, компьютер, МФУ, доска). Лаборантская.
Расходные материалы: картриджи для МФУ, маркеры для
доски, носители цифровой информации, бумага писчая,
бумага для печати, канцелярские принадлежности (ручки
шариковые, гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы,
скрепки, степлер, скотч и др.).

Приборы и
принадлежности
общего
назначения

Компьютеры (рабочее место ученика) - 10 (кабинет 48).
Компьютеры (рабочее место ученика) - 12 (кабинет 49).

Наглядные
пособия на
печатных и
цифровых
носителях (ЦОР)

Коллекция уроков «Инфоурок». Учебные и наглядные
пособия, справочные материалы на печатной и цифровой
основе (ЦОР) с комплектами необходимого программного
обеспечения.

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной
деятельности)

Оборудование
общего

В кабинете оборудованы APM учителя (проектор,
колонки, компьютер, МФУ, колонки, интерактивная
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назначения доска). Кабинет физики имеет лаборантскую,
оборудование для лабораторных и практических работ
систематизировано и хранится в отдельных шкафах.
Оснащение кабинета оборудованием соответствует
требованиям образовательного стандарта и технике
безопасности. Расходные материалы: картриджи для
МФУ, маркеры для доски, носители цифровой
информации, бумага писчая, бумага для печати,
канцелярские принадлежности (ручки шариковые,
гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы, скрепки,
степлер, скотч и др.).

Приборы и
принадлежности
общего
назначения

Источник высокого напряжения (25 кВ)-1 Источник
переменного тока (0-220B)- 1 Источник постоянного тока
(0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета физики
(КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина
электрофорная-1 Hacoc вакуумный, Трансформатор
универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель
низкой частоты- 1

Демонстрационно
е оборудование

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные
физические постоянные. Некоторые физические
постоянные Основные единицы СИ Производные
единицы СИ Множительные десятичные приставки
Шкала электромагнитных излучений. Оборудование и
приборы. Измерительные приборы: Амперметр с
гальванометром; Барометр-анероид; Весы с разновесами;
Вольтметр с гальванометром-2, Динамометры;
Манометр жидкостный; Метр; Термометр жидкостный;
Цилиндр измерительный (мензурка); Механика: Ведерко
Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с
молоточками- 2; Набор тел равной массы и равного
объема-2; Набор шариков- 1; Пистолет баллистический-1;
Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-
линейка-1; Сосуды сообщающиеся-1; Стакан отливной-1;
Трубка Ньютона-1; Шар Паскаль-2; Молекулярная физика
и термодинамика: Модель ДВС-2; Шар для взвешивания
воздуха-1; Электродинамика: Источник высокого
напряжения (25 кВ)-1; Комплект приборов по
электромагнитным волнам- 1; Набор реостатов-1; Набор
полупроводниковых приборов- 1; Набор для
демонстрации электрических полей-1; Палочки из стекла
и эбонита- 1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1;
Сетка электростатическая-1; Стрелки магнитные-
2Электрометры с принадлежностями-2; Электромагнит
разборный-2;Оптика и квантовая физика: Комплект по
геометрической оптике- 1; Линзы наливные- 1; Набор
линз и зеркал- 1; Набор дифракционных решеток- 1.

Лабораторное
оборудование

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных
работ Амперметры (0-2 А)- 15; Бруски -10; Весы с
разновесами- 15; Вольтметры (0-6 В)- 15; Динамометры
(0-4 Н)-15; Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры- 15;
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Ключи замыкание тока-15; Компасы-8; Комплекты по
электричеству-15; Комплекты по оптике- 15; Комплекты
по молекулярной физике- 15; Комплекты по механике-15;
Комплекты проводов соединительных-3;
Миллиамперметры (0-5/50 мА)- 15; Наборы грузов (6x100
г)-15; Наборы резисторов- 15; Наборы тел для
калориметра- 15; Плоскопараллельные пластины-15;
Реостаты -10; Рычаг-линейки- 10; Термометры
жидкостные- 12; Трибометры- 10; Шарики металлические
(25 мм)-3; Штативы лабораторные- 14; Цилиндры
измерительные-12; Экраны со щелью-15.

Для практикума: Трансформатор разборный-2.

Наглядные
пособия

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных
и цифровых носителях (ЦОР) в т.ч. с комплектами
раздаточного материала; видеофильмы. Таблицы общего
назначения: Международная система единиц, Приставки
для образования десятичных кратных и дольных единиц,
Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн,
Правила по ТБ в кабинете физики, Меры безопасности
при постановке и проведении лабораторных работ по
электричеству, порядок решения количественных задач.
Таблица «Газовая турбина» Таблица «Устройство дизеля»
Таблица «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы и
фоторезисторы» Таблица «Разряды при атмосферном
давлении» Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица
«Вакуумные диоды» Таблица «Электрическая цепь с
источником тока» Таблица «Магнит со сверхпроводящей
обмоткой» Таблица «Магнитная запись и воспроизведение
звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица
«Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица
«Земля в космическом пространстве» Таблица
«Космические полеты» Таблица «Космические
исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица
«Спутники планет» Таблица «Малые тела Солнечной
системы» Таблица «Млечный путь» Таблица «Различные
типы галактик» Таблица «Строение основных типов
звёзд» Таблица «Диаграмма спектр - светимость» Таблица
«Солнечная активность» Таблица «Звёзды» Таблица
«Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёзды»
Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица
«Солнце» Карта звёздного неба Таблица «Периодическая
система элементов Д.И.Менделеева». Видеофильмы:
Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция
света Интерференция светаДисперсия света Физические
основы квантовой теории Фотоэффект Пластическая
деформация Прозрачные магниты Модели: Глобус
Земли Модель звездного неба.

Наглядные
пособия на
печатных и

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на
печатной и цифровой основе (ЦОР) с комплектами
необходимого программного обеспечения
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цифровых
носителях (ЦОР)

Кабинет химии (используется, в том числе для реализации внеурочной
деятельности)

Оборудование
общего
назначения и ИКТ

В кабинете оборудованы APM учителя (проектор,
колонки,компьютер, МФУ, колонки, маркерная доска).
Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой
воды, емкостями для хранения химических реактивов.
Лаборантская оснащена металлическими сейфами для
хранения химических реактивов. Химические реактивы
систематизированы по группам. Расходные материалы:
реактивы, картриджи для МФУ, маркеры для доски,
носители цифровой информации, бумага писчая, бумага
для печати, канцелярские принадлежности (ручки
шариковые, гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы,
скрепки, степлер, скотч и др.).

Демонстрационно
е оборудование

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для
дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные
приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный.
Штатив для демонстрационных пробирок ПX-21. Штатив
металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения
газов. Аппарат для проведения химических реакций
AПXP. Прибор для иллюстрации зависимости скорости
химической реакции от условий. Прибор для окисления
спирта над медным катализатором. Прибор для
определения состава воздуха. Прибор для собирания и
хранения газов. Микролаборатории. Посуда: набор посуды
и лабораторных принадлежностей для проведения
демонстрационных опытов Коллекции: Алюминий
Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные
породы Топливо Каучуки Нефть и нефтепродукты
Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и
сплавы Редкие металлы. Модели: Набор кристаллических
решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа,
магния, меди, поваренной соли, йода, льда. Набор для
моделирования строения неорганических веществ. Набор
для моделирования строения органических веществ.
Набор для моделирования типов химических реакций
(модели- аппликации). Набор для моделирования
электронного строения атомов. Набор для моделирования
строения атомов и молекул (в виде кольцегранников)
Конвертор Электролизёр Установка для получения
аммиака Микро лаборатории. Приборы: Термометр
спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель
пробирок, спиртовка, приборы для получения газов,
галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания
и др.
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Лабораторное
оборудование

Набор посуды и лабораторные принадлежностей для
ученического эксперимента: Аппарат Кирюшкина-5.
Аппарат "Киппа"-2. Асбестовые сетки- 10. Бюретка-3.
Воронка-47 Воронка Бюхнера-1. Делительная воронка-8.
Колба-20. Конические колбы- 19. Лодочка-15 Ложечки-28.
Мензурка- 15. Мерные колбы-28. Мерные химические
стаканы-34. Мерныецилиндры-53. Пестики-30. Пипетка-
133. Плоскодонные колбы-40. Подносы-40. Прибор для
электролиза-3. Пробирка-200. Пробиркодержатель-37.
Склянки-б. Склянка двугорлая-1. Склянки для промывки
газов-3. Спиртовка-14. Стакан химический- 10. Тигель- 15.
Трубка У-обратное соединение с отводом- 1. Трубка У-
обратная-4. Фарфоровые чашки-5. Фарфоровые ступки-
13. Фарфоровый химический стакан-б. Химические
стаканы-40. Холодильник (химический)-2. Цилиндр- 18.
Шпатели-ложечки-27. Штатив-75. Штатив для пробирок-
12 Эксикатор-1 Простые вещества АlАлюминий
металлический (гранулы), АlАлюминий металлический
(порошок) FеЖелезо восстановленное (порошок), 12 Йод
кристаллический едкое, Mg Магний металлический, Си
Медь, ЅпОлово, SCepa, Zn Цинк металлический (гранулы)
Оксиды, гидроксиды: Ва(ОН)zБария гидроксид,
КОНКалия гидроксид (гранулы), МпОзМарганца (IV)
оксид (порошок), СиОМеди (II) оксид (порошок),
NaOHHaтp едкий (гранулы), Н2О2Пероксид водорода,
Соли: АlСlзАлюминия хлорид, Alz(SO4)3 Алюминия
сульфат, NH‹Cl Аммония хлорид, (NНd)2Сг2О7Аммония
дихромат, NН4ЅСNАммония роданид, ВаСl2Бария
хлорид, FеСlзЖелеза (III) хлорид, FeSО‹Железа (II)
сульфат, КІКалий йодид, КzСгzОіКалия дихромат
КzСОзКалия карбонат, КЅСNКалия роданид, К2ЅО4Калия
сульфат, Kз[Fe(CN )6]Г eкcaциaнoфeppaт (III) калия,
Красная кровяная соль, КСlКалия хлорид,
Са(NОз)zКальция нитрат, СаЅО‹Кальция сульфат,
Саз(РОd)2Кальция фосфат, СаСlзКальция хлорид
двуводный, MgClз Магния хлорид, МпЅО4Марганца (II)
сульфат, CuSO4 (безвод )Меди (II) сульфат безводный,
CHзCOONa Натрия ацетат,NаВг Натрия бромид
NазСОзНатрия карбонат, Na2SiOз Натрия силикат,
NaзPO4 Натрия ортофосфат водный, NazSzOз Натрия
тиосульфат, NaF Натрия фторид, NaCl Натрия хлорид
NіЅО4Никеля сульфат, AgNOз Серебра нитрат, ZnSO4
Цинка сульфат, ZnSO‹ 7H2O, ZnClz Цинка хлорид
Кислоты: HNOS Азотная кислота (плотность 1,42), НОВ
ОБорная кислота, НСООНМуравьиная кислота (850d»),
НзРО4 Ортофосфорная кислота, Н2ЅO4 Серная кислота
(плотность 1,84), HCl Соляная кислота (плотность 1,19),
СНзСООН Уксусная кислота (техн.)Органические
вещества: C6HfiNHзCl Анилин гидрохлорид (хлорид
фениламония), СОН I 2ОбГлюкоза, СвНsОНФенол
+Фенолфталеин Материалы: CaCOs Кальция карбонат
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(мрамор), СаСОз Кальция карбонат (мел),
SiOzПecoкИмеются первичные средства пожаротушения,
химической защиты, аптечка для оказания первой
медицинской помощи. Лабораторное оборудование
соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению
кабинета химии.материалы; соли для демонстрационных
опытов. Оборудование и принадлежности для хранения
реактивов и обеспечения безопасности: Комплект средств
индивидуальной защиты (перчатки, халат). Вытяжной
шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для
оказания первой помощи.

Наглядные
пособия

Пособия постоянной экспозиции: «Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость
солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности
металлов» Таблицы: Серия справочных таблиц по химии
(«Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований
в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов»,
«Окраска индикаторов в различных средах»). Серия
инструктивных таблиц по химии. Серия таблиц по
неорганической химии. Серия таблиц по органической
химии. Серия таблиц по химическим производства.
Комплект портретов учёных химиков. Измерительные
приборы и комплекты лабораторного оборудования:
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на
печатной и цифровой основе (ЦОР) с комплектами
необходимого программного обеспечения

Кабинет биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной
деятельности)

Оборудование
общего
назначения и ИКТ

Кабинет. APM учителя (компьютер, проектор, МФУ,
колонки). Кабинет биологии имеет лаборантскую. В
учебном кабинете биологии для обучающихся
организованы рабочие места, которые соответствуют
нормам по охране труда, правилам техники безопасности
и производственной санитарии, а также возрастным
особенностям обучающихся. В кабинете имеются
средства пожарной безопасности, оборудование для
лабораторных и практических работ систематизировано и
хранится в отдельных шкафах. Расходные материалы:
картриджи для МФУ, маркеры для доски,носители
цифровой информации, бумага писчая, бумага для печати.

Демонстрационно Демонстрационные приборы: Модели: Модель-
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е оборудование аппликация «размножение папоротника». Модель-
аппликация «Размножение мха» Модель- аппликация
«Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение
одноклеточной «водоросли Модель- аппликация
«Размножение многоклеточной водоросли» Модель-
аппликация «Размножение шляпочного гриба» Модель-
аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-
аппликация «Разнообразие клеток живых организмов»
Таблица «Растительные ткани». Гербарий «Лекарственные
растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения»
Гербарий «Дикорастущих растений» Гербарий
«Культурные растений». Гербарий «Основные группы
растений» «Конечности овцы» Набор «Позвонки
человека», Набор «Кости черепа» Набор микропрепаратов
«Зоология» (часть 1,2) Набор «Головной мозг
позвоночных» Демонстрационная объемная разборная

модель «Почка» Демонстрационная объемная
разборная модель « Topc человека» Скелет человека,
Модель-аппликация «Биосинтез белка» Модель-
аппликация «Симбиотическая теория» Модель-
аппликация «Биосфера и человек» Модель-аппликации
«Роль ядра в регулярном развитии организма»

Лабораторное
оборудование

Микроскопы -9 Термометры лабораторные -2, комплект
приборов посуды-12.

Наглядные
пособия

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и
цифровых носителях (ЦОР).Комплект карточек
"Круговорот биогенных элементов"- 1.
Муляж"Позвоночные животные"- 5. Набор
палеонтологических находок -2. Скелет человека
разборный- 1, Topc человека- 1. Таблицы: 5-6 класс:
«Передвижение веществ по растениям» «Рост растений»
«Возрастные изменения в жизни растений» «Строение
растительной клетки» «Типы питания» «Пластиды»
«Клеточное строение растений», «Жизнедеятельность
клетки» «Образовательные ткани растений»(2 шт.)
«Механическая ткань» «Покровная ткань растений»
«Проводящая ткань растений» «Проводящая система
растений» Комплект таблицы «Портреты биологов»

7 класс: «Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты
биологов», Комплект таблиц «Эволюция движений
позвоночных животных» «Приспособленность клюва, лап
птиц к различным условиям обитания»

8 класс: Таблицы «Иммунная система человека», «
Дыхательная система», «Координация и регуляция»,
«Кровеносная система». 9-11 класс: «Метаболизм»,
«Вирусы», «Главные направления эволюции»,
«Сукцессия». «Структурная организацияживых
организмов» «Многообразие живых организмов» «Среда
обитания» «Действие факторов среды на живой организм»
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«Биотические взаимодействия» «Строение экосистемы»
«Филогенетическое древо растений» «Филогенетическое
древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения

организмов» «Цепи питания» «Биосфера»
«Эукариоты» «Прокариоты» «Белки и ферменты» «Синтез
белка» «Строение и функции белков» «Строение и уровни
организации белка» «Обмен веществ и энергии», «АТФ» ,
«Фотосинтез», «ДНК» «HK».

Дидактические
пособия

Учебныеи наглядные пособия, справочные материалы
и определители на печатной и цифровой основе (ЦОР) с
комплектами необходимого программного обеспечения.
Раздаточные дидактические пособия.

Кабинет музыки (используется, в том числе для реализации внеурочной
деятельности)

Оборудование
общего
назначения и ИКТ

В кабинете создано APM учителя (проектор, экран, МФУ,
колонки)

Музыкальные инструменты: Синтезатор

Расходные материалы: картриджи для МФУ, носители
цифровой информации, бумага писчая, бумага для печати,
канцелярские принадлежности (ручки шариковые,
гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы, скрепки,
степлер, скотч и др.).

Цифровые и видео
образовательные
ресурсы.
Наглядные
пособия

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и
цифровых носителях (ЦОР) в т.ч. с комплектами
раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и
репродукции: Комплект ЦОР с изображением
музыкальных инструментов, нотных примеров, с
признаками характера звучания, со средствами
музыкальной выразительности, с различными видами
оркестров (симфонические, духовые, камерные, народные,
джазовые); нотный и поэтический гимн России,
репродукции картин русских и зарубежных художников,
видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и балетов.
Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект
сборников песен и хоров, методических пособий и
авторских программ, нотных (фоно) хрестоматий.

Кабинет технологии (используется, в том числе для реализации внеурочной
деятельности)

Оборудование,
инструменты

APM учителя (компьютер, проектор, экран, колонки).
Расходные материалы: картриджи для МФУ, маркеры для
доски, носители цифровой информации, бумагаписчая,
бумагадля печати, канцелярские принадлежности (ручки
шариковые, гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы,
скрепки, степлер, скотч, ткани, пряжа, нитки, иголки и
др.). Комплект оборудования, инструментов:
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Измерительная линейка, транспортир, треугольник - 1,
швейные машины – 1, аптечка.

Цифровые и видео
образовательные
ресурсы.
Наглядные
пособия

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на
печатной и цифровой основе (ЦОР) с комплектами
необходимого программного обеспечения

Спортивный зал (используется, в том числе для реализации внеурочной
деятельности)

Оборудование
общего
назначения

APM учителя (ноутбук, МФУ). Расходные материалы:
картриджи для МФУ, носители цифровой информации,
бумага писчая, бумага для печати, канцелярские
принадлежности (ручки шариковые, гелевые, карандаши,
фломастеры, ножницы, скрепки, степлер, скотч и др.)..

Спортивные снаряды и оснащение: стенка
гимнастическая, бревно гимнастическое напольное,
бревно гимнастическое высокое, козел гимнастический,
перекладина гимнастическая, канат для лазания с
механизмом крепления, мост гимнастический подкидной,
скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного
оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели
наборные, коврик гимнастический, маты гимнастические,
мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка
гимнастическая, обруч гимнастический, коврики
массажные, сетка для переноса малых мячей, планка для
прыжков в высоту, стойка для прыжков ввысоту, флажки
разметочные на oпope, лента финишная, дорожка
разметочная для прыжков в длину с места, отметка
измерительная, номера нагрудные, комплект щитов
баскетбольных с кольцами и сеткой, мячи баскетбольные
для мини игры, сетка для переноса и хранения мячей,
жилетки игровые с номерами, стойки волейбольные
универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные,
компрессор для накачивания мячей.

Цифровые и видео
образовательные
ресурсы.
Наглядные
пособия

Тематические комплекты таблиц по технике безопасности
на уроках физкультуры, портреты выдающихся
спортсменов и материалы об их вкладе в историю
спортивного движения, материалы по истории
олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по
организации и правилам проведения пеших туристических
походов, закаливанию организма.

Кабинет ОБЖ (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)

Оборудование
общего назначения
и ИКТ

Оборудовано APM учителя (ноутбук, проектор, принтер,
колонки, МФУ).Расходные материалы: картриджи для
МФУ, носители цифровой информации, бумага писчая,
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бумага для печати, канцелярские принадлежности (ручки
шариковые, гелевые, карандаши, фломастеры, ножницы,
скрепки, степлер, скотч.

Демонстрационное
оборудование

USB камера для лазерного стрелкового тренажера,
винтовка пневматическая, винтовка пневматическая ИЖ-
60, пистолет пневматический МР-672, винтовка
пневматическая ИЖ-37С. Плакаты, плакаты по НВП,
плакаты по военной подготовке, комплект для класса
ОБЖ, методическое пособие унив. для учащихся 5-
9классов, методическое пособие д/учителя по курсу
"Безопасность на дорогах», проект УМК "Безопасность на
дорогах" 5-9 кл. Методическое. пособие по УМК
д/обучения безопасному поведению на улицах и дорогах
5-9кл. Лазерная винтовка. Пистолет лазерный. Учебно-
практическое пособие анализа. Макет автомата
Калашникова

Цифровые и видео
образовательные
ресурсы.

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и
определители на печатной и цифровой основе (ЦОР) с
комплектами необходимого программного обеспечения.
«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной
безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в
учебном заведении» и др. Таблицы: Основы безопасности
жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная
безопасность, факторы разрушающие здоровье человека,
правила сидения за компьютером или партой, здоровый
образ жизни, гигиена, травмы, грипп; ВИЧ и СПИД;
наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость;
охрана труда при сельскохозяйственных работах,
«Детство без алкоголя». основы воинской службы;
символы воинской чести, оружие России, огневая
подготовка, военная форма одежды, погоны и знаки
различия военнослужащих России, служу России, макет
автомата Калашникова с принадлежностями.

Актовый зал (используется в том числе для реализации внеурочной
деятельности)

Оборудование
общего назначения
и ИКТ

Проектор, экран, ноутбук, мобильная акустическая
система, микшерский пульт, микрофонные стойки-1,
Микрофоны-2, цветомузыкальный фонарь - 1,
радиомикрофон – 2.

3.4.5 Информационно- методические условия реализации основной
образовательной программы
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных
средств
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Созданная в Гимназии ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией: - единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательной
организации; - предметная информационно-образовательная
среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов
УМК; - информационно-образовательная среда
элементов УМК. Основными элементами ИОС
являются:

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивают использование ИКТ:

в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского и иноязычного
текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки
аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования
текста средствами текстового редактора; записи и обработки изображения и звука при
фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса
информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
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создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений;

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;

поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной

деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями;
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного

представления;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);

обеспечения доступа в гимназической библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
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электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ в Гимназии действует
библиотека. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу
среднего общего образования учебным предметам, на языках обучения и воспитания.

Учебно-методические комплекты

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и
литература. Русский язык [Текст]: В 2-х ч.; учеб. (базовый уровень) /
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – М.: Русское слово,
2015,2016, 2020
Львова С.И., Львов В.В. Русский язык [Текст]: учеб. (базовый и
углубленный уровни) / С.И.Львова, В.В.Львов, - М.: Мнемозина, 2020

10 –
11

10

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература
[Текст]: В 2-х ч.; учеб. (базовый уровень) /С.А.Зинин, В.И.Сахаров. -
М.: Русское слово, 2019, 2020
Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература [Текст]: В 2-х ч.; учеб. (базовый
уровень) / С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. - М.: Русское слово, 2015, 2020

10

11

Математика Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Алгебра и начала
математического анализа [Текст]: учеб. (базовый и углубленный
уровни) /С.М.Никольский, М.К.Потапов. Н.Н.Решетников и др. - М.:
Просвещение, 2016, 2020
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Алгебра и начала
математического анализа [Текст]: учеб. (базовый и углубленный
уровни) /С.М.Никольский, М.К.Потапов. Н.Н.Решетников и др. - М.:
Просвещение, 2015
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Математика: Алгебра и
начала математического анализа, геометрия. Геометрия [Текст]: учеб.
(базовый и углубленный уровни) / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2019, 2020

10

11

10-11
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Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика: (базовый
уровень) [Текст] / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. – М.:
БИНОМ: Лаборатория знаний, 2018
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика: В 2-х ч.: (базовый и
углубленный уровни) [Текст] /К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – М.:
БИНОМ: Лаборатория знаний, 2019
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика: (базовый
уровень) [Текст] / И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. – М.:
БИНОМ: Лаборатория знаний, 2018
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика: В 2-х ч.: (базовый и
углубленный уровни) [Текст] /К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – М.:
БИНОМ: Лаборатория знаний, 2019

10

10

11

11

История Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. История России
[Текст]: В 3-х ч.; учеб. (базовый и углубленный уровни) /Под ред.
Торкунова А.В. - М.: Просвещение, 2020
Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 – начало
XXI в. [Текст]: В 2-х ч.; учеб. (базовый и углубленный уровни) /Под
ред. Карпова С.П. – М.: Русское слово, 2020
Сороко- Цюпа О.С., Сороко- Цюпа О.А. История. Всеобщая история.
Новейшая история [Текст]: учеб. (базовый и углубленный уровни)
/Под ред. Искендерова А.А. - М.: Просвещение, 2020
Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая
история. 1914 г. – начало XXI века [Текст]: учеб. (базовый и
углубленный уровни) /Под ред. Карпова С.П. – М.: Русское слово, 2020
Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История [Текст]: В 2-х ч.;
учеб. (базовый и углубленный уровни) / А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин,
Ю.А.Петров. – М.: Русское слово, 2020

10

10

10

10

11

Обществознани
е (включая
экономику и
право)

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. Матвеев А.И. и др.
Обществознание [Текст]: учеб. (базовый уровень) /Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю. - М.: Просвещение, 2019, 2020
Боголюбов Л.Н. Обществознание [Текст]: учеб. (базовый уровень) /
Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова, М.В.Телюкина. - М.:
Просвещение, 2015
Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. Обществознание [Текст]: учеб.
(базовый уровень) /Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю. -
М.: Просвещение, 2019

10

11

11

География Максаковский, В. П. География [Текст]: учеб. (базовый уровень) / В.П.
Максаковский. - М.: Просвещение, 2020
Гладкий Ю.И., Николина В.В. География [Текст]: учеб. (базовый
уровень) /Ю.И.Гладкий, В.В.Николина. - М.: Просвещение, 2014. -
(Полярная звезда)

10

11

Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология: (базовый и углубленный
уровни) [Текст] / И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов. - М.: Дрофа, 2019
Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология [Текст]: учеб. (базовый и
углубленный уровни) / И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов. - М.: Дрофа,
2020

10

11
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Физика Касьянов В.А. Физика [Текст]: учеб. (углубленный уровень) /
В.А.Касьянов. - М.: Дрофа, 2019
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика [Текст]: учеб.
(базовый уровень) / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин; Под
ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А.- М.: Просвещение, 2018. –
(Классический курс)
Касьянов В.А. Физика [Текст]: учеб. (углубленный уровень) /
В.А.Касьянов. - М.: Дрофа, 2020

10

11

11
Химия Габриелян О.С. Химия: (базовый уровень) [Текст] /О.С. Габриелян, Ф.

Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин; Под ред. В.И. Теренина. -
М.: Дрофа, 2018
Габриелян О.С. Химия [Текст]: учеб. (базовый уровень) /
О.С.Габриелян. - М.: Дрофа, 2020

10

11

Английский
язык

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык [Текст]:
учеб. (базовый уровень) /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, В. Эванс и
др.- М.: Просвещение, 2015, 2020. – (Spotlight)
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык [Текст]:
учеб. (базовый уровень) /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, В. Эванс и
др.- М.: Просвещение, 2015, 2020. – (Spotlight)

10

11

Экономика Хасбулатов Р.И. Экономика: (базовый и углубленный уровни) [Текст]
/ Р.И.Хасбулатов. – М.: Дрофа, 2016

11

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности
[Текст]: учеб. (базовый уровень) / С.В.Ким, В.А.Горский. – М.:
Вентана-Граф, 2020

10-11

Право Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право [Текст]: учеб. (базовый и
углубленный уровни) /А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина. – М.: Дрофа, 2017,
2020

10-11

Физическая
культура

Лях В.И. Физическая культура [Текст]: учеб. (базовый уровень)
/В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2016, 2020

10-11

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия [Текст]: учеб. (базовый уровень)
/В.М.Чаругин. – М.: Просвещение, 2017, 2020

10-11

Естествознание Габриелян О.С., Остроумов И.С., Пурышева Н.С. Естествознание
[Текст]: учеб. (базовый уровень) /О.С.Габриелян, И.С.Остроумов,
Н.С.Пурышева. – М.: Дрофа, 2020

10

Родной язык и
литература
(русский язык)

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. Русский язык
[Текст]: учеб. (базовый уровень) / Л.М.Рыбченкова,
О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич. – М.: Просвещение, 2015

10-11

Кроме учебной литературы библиотека 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 образовательной деятельности, обеспечивается
функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети,
внешней (в том числе глобальной) сети.
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3.4.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
основной образовательной программой среднего общего образования

МБОУ «Гимназия № 64» определяются все необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП МБОУ «Гимназия № 64» базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:

анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы среднего общего образования;

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы гимназии, 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).

3.5 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО
МБОУ «Гимназия №64» 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:

совместная деятельность Управляющего совета и педагогического совета Гимназии;

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов
решений с представителями общественности;

делегирование части властных полномочий органов управления образованием
структурам, представляющим интересы определенных групп общественности;
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разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и
конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи
с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники
образовательных отношений.

3.6 Сетевой график по формированию необходимых условий

Направление
Мероприятия

Сроки

мероприятий реализации

I. Нормативное 1. Наличие решения органа государственно- 2020

обеспечение общественного управления

введения ФГОС (управляющего совета, попечительского совета) или

СОО иного локального акта о введении в Гимназии ФГОС

СОО

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 2020

ФГОС СОО

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 2020-2021

школы требованиям ФГОС СОО (цели

образовательной деятельности, режим занятий,

финансирование, материально-техническое

обеспечение и др.)

4. Разработка на основе примерной основной 2020

образовательной программы среднего общего

образования основной образовательной программы

среднего общего образования Гимназии

5. Утверждение основной образовательной 2020

программы Гимназии
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Приведение должностных инструкций 2020-20216.

работников Гимназии в соответствие с требованиями

ФГОС СОО и тарифно-квалификационными

характеристиками и профессиональным стандартом

педагога

Определение списка учебников и учебных

пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и
входящих в федеральный перечень учебников -
2020-2021

Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры Гимназии с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса 2020-2022

9. Доработка: 2020-2022
– образовательных программ (индивидуальных и
др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
– положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
– положения о формах получения образования.

II. Финансовое 1. Определение объема расходов, необходимых для 2020-2022

обеспечение реализации ООП и достижения планируемых

введения ФГОС результатов

среднего общего

2. Корректировка локальных актов, 2020-2022
образования

регламентирующих установление заработной платы

работников Гимназии, в том числе стимулирующих
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надбавок и доплат, порядка и размеров

премирования

Заключение дополнительных соглашений к 2020-2022 трудовому договору с
педагогическими работниками

III. 1. Обеспечение координации взаимодействия 2020-2022

Организационное участников образовательных отношений по

обеспечение организации введения ФГОС СОО

введения ФГОС

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 2020-2022среднего общего

образования
организаций общего образования и дополнительного

образования детей и учреждений культуры и спорта,

обеспечивающих организацию внеурочной

деятельности

3. Разработка и реализация системы мониторинга 2020-2022

образовательных потребностей обучающихся и

родителей (законных представителей) для

проектирования учебного плана в части,

формируемой участниками образовательных

отношений, и внеурочной деятельности

4. Привлечение органов государственно- 2020-2022

общественного управления образовательной

организацией к проектированию основной

образовательной программы среднего общего

образования

IV. Кадровое 1.Анализ кадрового обеспечения введения и 2020-2022

обеспечение реализации ФГОС СОО
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введения ФГОС

2. Корректировка плана графика повышения 2020-2022среднего общего

образования
квалификации педагогических и руководящих

работников Гимназии в связи с введением ФГОС

СОО

3. Корректировка плана научно-методических 2020-2022

семинаров (внутришкольного повышения

квалификации) с ориентацией на проблемы введения

ФГОС СОО

V. 1. Размещение на сайте Гимназии информационных 2020-2022

Информационное материалов о реализации ФГОС СОО

обеспечение

2. Широкое информирование родительской 2020-2022введения ФГОС

среднего общего
общественности о введении ФГОС СОО и порядке

перехода на них
образования

3. Организация изучения общественного мнения по 2021-2022

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения

возможных дополнений в содержание ООП

Гимназии

4. Разработка и утверждение локальных актов, 2020-2022

регламентирующих: организацию и проведение

публичного отчета (самообследования) Гимназии

VI. 1. Анализ материально-технического обеспечения 2020-2022

Материально- реализации ФГОС СОО

техническое
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2. Обеспечение соответствия материально- 2020-2022
обеспечение

технической базы Гимназии требованиям ФГОС
введения ФГОС

СООсреднего общего

образования 3. Обеспечение соответствия санитарно- 2020-2022

гигиенических условий требованиям ФГОС и

СанПиН

4. Обеспечение соответствия условий реализации 2019-2020

ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников Гимназии

5. Обеспечение соответствия информационно- 2020-2022

образовательной среды требованиям ФГОС СОО

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 2020-2022

информационного центра печатными и

электронными образовательными ресурсами

7. Наличие доступа Гимназии к электронным 2020-2022

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в

федеральных, региональных и иных базах данных

8. Обеспечение контролируемого доступа 2020-2022

участников образовательной деятельности к

информационным образовательным ресурсам в сети

Интернет

3.7 Контроль за состоянием системы условий
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится
путем ежегодного мониторинга в рамках ВСОКО, составления отчета о
самобследовании с целью эффективного управления процессом реализации. Оценке
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические
условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов
в реализации психолого-педагогических условий; условий Гимназии.

Для оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также
экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной
среды, профессиональной деятельности специалистов Гимназии.

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему
электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания
современных условий образовательного процесса и роста эффективности
учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность
качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся,
определяемая по результатам социологических опросов.

Контроль за реализацией ООП СОО закреплен на уровне Гимназии:
Управляющий Совет — путем отчета администрации о выполнении

Программы за 2 года и принятия решений по результатам отчета.
Текущий
контроль за
ходом
реализации
Программы
осуществляе
т
администрац
ия Гимназии,
руководител
и
методически
х
объединений
.Объект
контроля

Содержание контроля Критерии оценки,
измерители,
показатели

Методы

Кадровые
условия
реализации
ООП СОО

Проверка
Укомплектованности
гимназии
педагогическими,
руководящими кадрами и
иными работниками

Тарификация, штатное
расписание,

Управленческий
аудит
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Установление
соответствия уровня
квалификации
педагогических и иных
работников ОУ
требованиям Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих

% педагогических работников,
имеющих первую или высшую
квалификационныекатегории

Управленческий
аудит

Проверка обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития педагогических
работников Гимназии

% педагогов, прошедших
курсы повышения
квалификации

Наличие
документов
государственног о
образца
прохождения
профессиональн
ой подготовки

Оценка качества и
результативности
деятельности
педагогических
работников с целью
коррекции их
деятельности, а также
определения
стимулирующей части
фонда оплаты труда

В соответствии с
критериями оценки
результативности
деятельности
педагогических работников

Анализ
результативности
участия
педагогов в
конкурсах
профессиональн
ого мастерства, в
инновационной
деятельности
работы с
учащимися и их
родителями

Психолого— Проверка степени показатели «выше Собеседование
педагогичес освоения педагогами среднего» и «высокий» в опрос
кие условия
реализации
ООП СОО

образовательной
программы повышения
квалификации (знание
материалов ФГОС СОО)

соответствии с моделью
аналитической таблицы для
оценки базовых
компетентностей педагогов

анкетирование

Удовлетворенность
участников
образовательных
отношений

% удовлетворенности
обучающихся, родителей
(законных представителей),
педагогов

Проведение
опросов, бесед

Оценка достижения
обучающимися
планируемых результатов:
личностных,
метапредметных,
предметных

%, уровень развития
личностных,
метапредметных,
предметных результатов

Анализ
выполнения
комплексной
предметной
работы,
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прохождение
промежуточной
и итоговой
аттестации

Проверка достижения
обучающимися
установленных

уровень развития Информация по
результатам

Стандартом требований к
результатам освоения

метапредметных,
предметных результатов

независимой
экспертизы

ООП СОО
Финансовые
условия

Проверка условий
финансирования

Выполнение контрактов Подготовка
информации для

реализации
ООП СОО

реализации ООП СОО оотчета

Проверка обеспечения
реализации обязательной

Информация о прохождении
программного материала

Аналитическая
справка

части ООП СОО
Материальн
о-
технически
е условия
реализации
ООП СОО

Проверка соблюдения
санитарно-гигиенических
норм, санитарно-бытовых
условий, пожарной и
электробезопасности,
требований охраны труда,
своевременных сроков и

Информация для подготовки
ОУ к приемке

Акт проверок

необходимых объемов
текущего и
капитального ремонта
Обновление ресурсного
обеспечения
образовательных программ

% обеспеченности
техническими средствами в
соответствии с
требованиями ФГОС СОО,
обеспеченность
программными
инструментами в

Анализ
оснащенности
кабинетов

соответствии с
требованиями ФГОС СОО

Проверка наличия доступа Наличие доступа Проверка
учащихся с
ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры

Гимназии
Проверка обеспеченности
доступа для всех

% обеспеченности доступа Результаты
независимых

участников
образовательных
отношений к информации,

проверок
контролируемыми
органами

связанной с реализаций
ООП, планируемыми
результатами,
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организацией
воспитательно-
образовательного процессаи
условиям его
осуществления
Проверка обеспеченности
доступа к печатным и
электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным

Обеспечение доступа Результаты
независимых
проверок
контролируемыми
органами

образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных ЭОР
Обеспечение фондом
дополнительной
литературы, включающей

Количество приобретенной
литературы

Анализ работы
библиотеки

детскую художественнуюи
научно-популярную
литературу, справочно-
библиографические и
периодические издания,
сопровождающие
реализацию ООПООО
Обеспечение учебно-
методической литературойи
материалами по всем

Соответствие материалов
требованиям ФГОС

Анализ работы
библиотеки, раздел
анализа УВР
(методическая
работа)

курсам внеурочной
деятельности, реализуемой
в ОУ

Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов
Приложение 2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Приложение 3. Оценочные материалы
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