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Введение  
Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее – АООП СОО, образовательная программа) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия 
Яковлевича Алексеева (далее - МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева, образовательное 
учреждение) – это нормативно-управленческий документ, который определяет стратегические 
приоритеты и характеризует специфику содержания образования, организационные и 
методические аспекты образовательного процесса. 

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», в ред. приказов 
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 
03.06.2011г. № 1994, от 31.01.2012г. № 69, от 01.02.2012г. № 74, приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»), иными нормативными документами в сфере образования, Уставом МБОУ СОШ 
№ 18 имени В.Я. Алексеева, а также потребностей и интересов обучающихся. 

В основу построения образовательной программы заложены следующие принципы: 
- гуманизации, который предполагает индивидуализированный подход к учащимся, меру 

развития ученика; 
- демократизации, каждый учащийся выбирает траекторию своего образования; 
- дифференциации и индивидуализации, определяет содержание образования на 

различных уровнях; 
- развивающего характера образования, предполагает развитие обучающегося в зоне его 

актуального развития; 
- непрерывности образования, который предполагает преемственность между 

образовательными ступенями; 
- системности, который предполагает совокупность всех компонентов образовательного 

процесса связанных между собой единой целью; 
- управляемость, заключается в регулируемости и коррекции на основе педагогического 

мониторинга. 
АООП СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации адаптированной основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение результатов, в том 
числе программу воспитания, включающую такие направления, как, их социализация и 
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы и 
включает: учебный план, календарный учебный график, систему условий реализации основной 
образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 
№ 18 имени В.Я. Алексеева адресована всем участникам образовательного процесса: 
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обучающимся и родителям (законным представителям) 
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

образовательной деятельности образовательного учреждения по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов, о возможности реализации элективного 
компонента в системе дополнительного образования, способствующего профориентации; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности ОУ, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 

учителям 
для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся, определения 

приоритетных задач основной школы на 2019/2020 учебный год, необходимых изменений в 
организации учебного процесса; в качестве ориентира в практической образовательной 
деятельности; 

администрации ОУ 
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации); 

учредителю и органам управления образованием 
для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества, условий и результатов образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Адаптированная образовательная программа определяет обязательный минимум 
содержания среднего общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а 
также основные требования к обеспечению образовательного процесса и реализуется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

АООП СОО по ФК ГОС предназначена для реализации в 10-11 классах и является 
документом, обязательным для исполнения, как со стороны организации, осуществляющей 
образовательную деятельность так и со стороны потребителей образовательных услуг на этапе 
перехода к федеральным государственным образовательным стандартам. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху в оу созданы 
следующие условия: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 
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1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка 
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я Алексеева является учебным заведением, реализующим 

программы начального, основного общего и среднего общего образования.  
Формы получения образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, с Уставом образовательного учреждения -  
очная.  

Общие сведения об образовательном учреждении 
Наименование 
учреждения в 
соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия 
Яковлевича Алексеева 

Тип и вид Общеобразовательная организация 
Организационно-
правовая форма 

Учреждение 

Учредитель Муниципальное образование городской округ город Сургут 
Год основания 1986 
Юридический адрес 628400  

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Сургут, улица Энергетиков, дом 5, корпус 1 

Телефоны (факс) (3462) 23-00-35 (факс) 
(3462) 23-00-82 
(3462) 23-00-29 

Электронный адрес Sc18@admsurgut.ru  
Адрес сайта School18.admsurgut.ru 
Директор  Калганова Елена Валериевна 
Юридический статус 
учреждения 

Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное за 
ним на праве оперативного управления имущество. Учреждение 
является бюджетным, осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением 
Администрации города от 14.10.2014 №3259. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 
86Л01 №0000971, регистрационный №1765 от 26.08.2014. 
Свидетельство государственной аккредитации: серия 86А01, 
регистрационный №1119 от 12.10.2015. 

Проектная мощность 1176 мест (по данным акта о приемке школы, решение Исполкома 
народных депутатов № 147 от 15.05.1986г.) 

Характеристика 
помещений 

Общая площадь составляет 7377 м2.  
Площадь учебных кабинетов составляет 1850 кв.м.  
В школе имеется: 
2 спортивных зала; 
1 медицинский кабинет; 
1 кабинет психолога; 
1 библиотека с книгохранилищем; 
1 столовая на 240 мест; 
1 актовый зал на 240 мест; 
3 кабинета информатики; 
36 учебных кабинетов; 
4 лаборантских; 
2 мастерские; 
1 кабинет обслуживающего труда, кулинарии. 

 

mailto:Sc18@admsurgut.ru
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Школа расположена в одном из центральных микрорайонов города (10-ый микрорайон) 
с удобной транспортной развязкой. В ее окружении находятся следующие учреждения и 
организации: историко-культурный центр «Старый Сургут», «Купеческая усадьба. Дом купца 
Г.С. Клепикова», МАУ «Ледовый Дворец спорта», Мемориальный Комплекс, Сургутская 
филармония, Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, БУ ХМАО-Югры 
«Сургутская городская клиническая поликлиника №3». 

Со многими учреждениями заключены договоры о сотрудничестве. Школа 
поддерживает тесную связь с ними: организует совместные мероприятия, учащиеся школы 
получают в этих учреждениях дополнительное образование. 

В окружении школы находятся следующие образовательные учреждения:  
- МДОУ №70 «Голубок», МДОУ «Колокольчик», МДОУ № 57 «Дюймовочка», 

МДОУ № 39 «Белоснежка»; 
- МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей», МБОУ «Гимназия №4»; 
- БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», БУ «Сургутский 

колледж русской культуры имени А.С. Знаменского», Сургутский финансово-экономический 
колледж. 

Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 
территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума 
на обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся.  

 
Социально партнерство учреждения 

№ Наименование организации, 
являющейся социальным партнером 

Совместно реализованные мероприятия, проекты и др. 

1.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Центр индивидуального развития» 

Организация  и проведение профориентационной и информационной 
работы, курсов по выбору, профессиональных и профильных проб с 
целью обеспечения  профильной ориентации обучающихся 8-9-х 
классов 

2.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
средняя школа № 7 («Ресурсный 
центр») 

Проведение занятий по предметной области «Технология» 

3.  МКУ «Центр диагностики и 
консультирования»  

Оказание консультативной помощи.  
Взаимодействие со службой городской ПМПК. 

4.  МКУ «Информационно-
методический центр» 

Организация методической помощи кадрового состава (ГМО, 
семинары, курсы). 
Сопровождение инновационной деятельности образовательного 
учреждения. 

5.  Отдел по организации работы 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их 
прав  

Участие в заседаниях по защите прав обучающихся, предоставление 
информации по востребованию 
 

6.  Комитет опеки и попечительства 
при Администрации города  
 

Участие в конкурсных мероприятиях. 
Предоставление характеристик и актов обследования жилищно-
бытовых условий опекаемых  

7.  Государственное  образовательное 
учреждение Центр Образования 
«Технологии обучения» г. Москва 

Методическое сопровождение учителей. 
Предоставление информационных материалов для организации 
дополнительного образования 

8.  ГИБДД УМВД по г. Сургуту Проведение профилактических мероприятий по безопасности 
дорожного движения 

9.  ОП-3 УМВД   Проведение профилактических мероприятий по комплексной 
безопасности  

10.  БУ «Городская поликлиника № 3 Проведение профилактических мероприятий по здоровьесбережению 
11.  Центр медицинской профилактики Организация и проведение встреч со специалистами учреждения 
12.  Центр инклюзивного образования 

СУРГУ 
Конференции, научно-методическое и информационное 
сопровождение. Сопровождение инновационной деятельности 
образовательного учреждения 

13.  МБУ «Вариант» Мероприятия внеурочной деятельности по плану воспитательной 
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работы школы 
14.  МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» 
Внеурочные мероприятия, конкурсы, экскурсии. Внеурочные 
мероприятия по безопасному дорожному движению 

15.  Сургутская филармония Проведение совместных мероприятий.  
Посещение и проведение филармонических уроков.  

16.  МБУ ИКЦ «Старый Сургут» Экскурсии, конкурсы, соревнования, занятия по внеурочной 
деятельности 

17.  Центр патриотического наследия Экскурсии, семинары, слеты 
18.  Городской совет ветеранов Дополнительное образование детей и подростков. 

Шефство над ветеранами микрорайона  
19.  Музей-усадьба купца Клепикова Экскурсии 
20.  Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центральная 
городская библиотека имени А.С. 
Пушкина» 

Участие в конкурсах, экскурсии, проведение библиотечных уроков, 
внеурочные занятия 

21.  ГОУ ВПО «Сургутский 
государственный педагогический 
университет» 

Участие в конференциях СурГПУ педагогов и обучающихся 
 

22.  МБОУ ДО «Станция юных 
техников»  

Экскурсии, семинары, слеты, занятия по внеурочной деятельности 

23.  Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр физической 
подготовки «Надежда» 

Проведение оздоровительных занятий по плаванию, минифутболу 

24.  Телекомпания «СургутИнформТВ» Трансляция программы «Тип-Топ Новости» 
25.  Общественное объединение 

«Ветераны чернобыля» 
Мероприятия гражданско-патриотической направленности 

26.  МКУ «Наше время» Трудоустройство обучающихся группы риска 
27.  Сургутское благочиние Внеурочные мероприятия духовно-нравственной направленности 
28.  МБДОУ «Лесная сказка» Родительские собрания, экскурсии, конкурсы рисунков 
29.  МБДОУ «Голубок» Родительские собрания, экскурсии, конкурсы рисунков, посещение 

открытых занятий. 
30.  МБДОУ «Колокольчик» Родительские собрания, экскурсии, конкурсы рисунков. 

 
Анализ актуального социального заказа и основного образовательного запроса, 

адресованного школе, позволяет выделить следующие характерные особенности: 
- контингент учащихся неоднороден: в общеобразовательном учреждении обучаются 

дети, отличающиеся по темпам работы, возможностям усвоения учебного материала, уровню 
учебных достижений; учащиеся с ослабленным здоровьем, дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- школа оказывает образовательные услуги семьям, проживающим не только в данном 
микрорайоне, но и в других районах города Сургута; 

- образовательные запросы родителей, их требования к результатам обучения в школе  
дифференцированы и обусловлены индивидуальными возможностями детей; 

- в школе реализуется профильное обучение (социально-гуманитарный профиль); 
- большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта.  
Образовательное учреждение успешно занимается инновационной деятельностью: 
- школа реализует проекты по  комплексному сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде в условиях введения 
федерального государственного стандарта начального общего образования; 

- школа является муниципальной «пилотной» площадкой по реализации ФГОС НОО для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- школа стала победителем регионального конкурсного отбора образовательных 
организаций ХМАО – Югры, осуществляющих деятельность в сфере общего образования 
(дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего 
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общего образования) и имеющих статус региональных инновационных площадок и получила 
грантовую поддержку; 

- согласно приказу Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры 
от 06.06.2017 № 933 «Об организации деятельности опорных образовательных центров, 
обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности в развитии» школе присвоен статус 
регионального опорного образовательного центра, обеспечивающего работу с детьми, 
имеющими особенности в развитии. 

Набор учащихся производится по микрорайону школы на общих основаниях по личному 
заявлению родителей. На протяжении последних 5 лет отмечается положительная динамика 
численности обучающихся. 

Динамика численности учащихся МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество обучающихся 922 1047 1143 1204 1255 1260 
Численность учащихся по 
образовательной 
программе начального 
общего образования 

449 489 539 538 

 
536 522 

Численность учащихся по 
образовательной 
программе основного 
общего образования 

395 483 519 551  
600 625 

Численность учащихся по 
образовательной 
программе среднего 
общего образования 

78 74 85 115 

 
119 113 

Количество классов-
комплектов 43 47 50 53  

54 55 

Набор в 1-ый класс 6 5 5 6 5 4 
Набор в 10-ый класс 2 1 2 2 2 2 
Количество профильных 
классов 1 1 1 1 2 2 

Количество учащихся, 
обучающихся на дому 29 23 25 21  

23 16 

Количество классов для 
детей с нарушением слуха 4 3 3 3  

3 4 

Количество классов для 
детей с задержкой 
психического развития 

3 4 5 6 
 

6 5 

 
Школа учитывает запросы всех социальных групп семей, учитывает реальное состояние 

здоровья обучающихся, индивидуализирует процесс обучения с учетом уровня мотивации, 
возможностей и потребностей разных групп обучающихся, что является спецификой 
образовательного учреждения. 

Миссия школы: раскрытие индивидуального потенциала каждого обучающегося, его 
развитие. В основу процесса обучения положен личностно-ориентированный подход, 
 предполагающий развитие личности, передача школьникам системы ценностей, развитие 
универсальных умений и навыков, способностей критически и творчески мыслить, эффективно 
общаться, успешно действовать в различных ситуациях, созидать здоровье, управлять 
собственной жизнью. 

Уровень среднего общего образования в процессе модернизации образования 
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 
способствовать становлению и развитию социально ответственной личности, способной к 
адекватному выбору цели и действию в условиях стремительно изменяющегося мира; развитию 
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человека, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению 
в течение всей жизни. 

Образовательная программа школы направлена на: 
- создание условий, необходимых для реализации индивидуальных способностей 

учащихся на основе, построения индивидуальных траекторий развития школьников; 
- содействие разностороннему развитию личности ребенка на основе духовно-

нравственных ценностей; 
- формирование личной ответственности школьников за собственное здоровье, 

приобретение ими навыков здорового образа жизни. 
Образовательная программа направлена на реализацию следующих целей: 
1) усвоение учащимися образовательного минимума содержания общеобразовательных 

программ среднего общего образования, усвоение содержания предметов на базовом и 
повышенном уровне и получение выпускниками универсального образования, позволяющего 
адаптироваться к изменившимся социально-экономическим условиям и интегрироваться в 
систему мировой и национальной культур; 

2) создание образовательной среды способствующей: раскрытию и реализации 
личностного потенциала учащихся, ориентированной на формирование личности с развитым 
интеллектом, навыками исследовательской и творческой деятельности, высоким уровнем 
культуры, истинной гражданской позицией, готовой к осознанному выбору и освоению 
разнообразных профессиональных образовательных программ; 

3) реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через 
гуманизацию содержания образования. 

Реализации данных целей подчинены следующие задачи: 
1) получение среднего общего образования каждым учеником на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и 
потребностями личности; создание условий, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья учащихся, развитию личности, еѐ самоопределению и самореализации, воспитание у 
детей гражданских и нравственных качеств, соответствующих ценностям, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) совершенствование методического обеспечения образовательной деятельности, 
ориентированной на активизацию познавательной деятельности учащихся, развитие их 
творческого мышления и самостоятельности; 

3) содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 
развития, его профессиональному самоопределению, удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся, родителей; 

4) применение дифференцированного подхода к учащимся в процессе овладения ими 
содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений у учащихся с целью их 
преодоления; 

5) вовлечение учащихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 
обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения личного 
успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

6) формирование ключевых компетентностей учащихся, то есть основ овладения 
социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к объекту 
деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, готовности к 
самообразованию, готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, 
информационной компетентности. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 



 10 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности учащегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Особенности программы 
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» среднее 
общее образование является общедоступным и обязательным. 

В образовательной деятельности используются технологии, способствующие 
образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых 
компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, 
адекватных планам на будущее: 

- формы обучения, используемые в вузе: лекции, семинары, лабораторные практикумы и 
т.п. 

- исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов; 
- самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, 

так и планируемая самим учащимся; 
- групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности; 
- повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в Дне науки, самоуправлении. 
Общей чертой используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 
- самостоятельности и креативности мышления; 
- коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 
- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 
- потребности в непрерывном образовании. 
Образовательная деятельность на третьем уровне обучения также строится на основе 

принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива школы 
направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их 
права выбора индивидуального маршрута освоения образовательной программы. 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной программы 
являются: 

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов 
деятельности в обучении, способствуют возникновению в сознании учащихся целостной 
системы знаний о природе и обществе.  

Информационно-коммуникационные технологии. Технологии, основанные на 
использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и диагностики, реализации 
индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, проектирования. 

Здоровьесберегающие технологии. Технологии, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и их психическую поддержку. 

Технологии проблемного обучения. Широко используемая в образовательной 
деятельности школы технология ориентирована на освоение способов самостоятельной 
деятельности при решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих 
способностей учащихся. 
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Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам. Технология 
используется на всех ступенях обучения и способствует повышению уровня мотивации 
обучения и познавательного интереса.  

Образовательное пространство школы дает учащимся возможность выбора и проявления 
своей индивидуальности, предоставляет необходимые условия для развития творческих 
способностей. Эта технология реализуется через введение курсов, работу клубов и направлена 
на углубление содержания образования. 

Технология развития «критического мышления». Технология, пробуждающая мышление 
высокого порядка (синтез, анализ, творчество, решение проблем), направлена на развитие 
высокого уровня рефлексии. 

Технологии педагогики сотрудничества. Технология основана на личностно-
ориентированном подходе в обучении и способствует развитию коммуникативных умений в 
отношениях «учитель-ученик», формированию общечеловеческих ценностей (человек, 
личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность). 

Таким образом, общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание 
в интересах обучающегося, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся средней школы 
Адаптированная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

преемственность с АООП ООО и опирается на возрастные особенности старшего 
подросткового возраста.  

 Адаптированная образовательная программа среднего общего образования 
сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-17 лет, 
связанных с:  

 - обретением чувства личной тождественности и целостности.  
 - осознанием психосексуальной идентичности — самоощущение себя как достойного 

представителя определенного пола.  
- профессиональным самоопределением, как самостоятельное и независимое 

определение жизненных целей и выбора будущей профессии.  
- развитием готовности к жизненному самоопределению, что предполагает достаточный 

уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и 
ответственности. 

Основными проявлениями этого возраста являются «юношеский максимализм», 
«эгоцентризм», «нигилизм»:  

- юношеский максимализм — это крайность в каких-либо требованиях, во взглядах 
(когда или все, или ничего, когда чрезмерно завышены претензии ко всему — миру, жизни, 
людям).  

- эгоцентризм (от лат. ego — я и центр) — отношение к миру, характеризующееся 
сосредоточенностью на своем индивидуальном «я».взгляд на мир только из своей личной 
перспективы, безотносительно к воззрениям других людей; крайняя форма проявления эгоизма. 
Крайний индивидуализм, взгляд на себя как на центр мироздания. 

- нигилизм (от лат. nihil — ничто) — полное отрицание всего, полный скептицизм. 
Противопоставление себя взрослым как болезненное состояние или как результат 
неправильного воспитания. 

Психологически этот возраст крайне противоречив, он характеризуется максимальными 
диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшая психологическая особенность – 
чувство взрослости. Оно выражается в том, что уровень притязаний подростка предвосхищает 
будущее его положение, которого он фактически еще не достиг. Именно на этой почве у 
подростка возникают конфликты с родителями, педагогами и с самим собой. Длительность 
подросткового периода часто зависит от конкретных условий воспитания детей, от того, 
настолько велик разрыв в нормах и требованиях, предъявляемых к ребенку и взрослому. 
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Учёт особенностей данного возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир в учебно-
воспитательной работе с учащимися на III уровне образования.  

Нравственный потенциал  
• Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».  
• Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации.  
• Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 
честность, порядочность, вежливость.  

• Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации 
во взрослой жизни.  

• Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.  

Познавательный потенциал  
• Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.  
Коммуникативный потенциал  
• Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого 
поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и 
отношениях свою и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал  
• Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность 

в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, 
трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 
индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.  

Физический потенциал  
• Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка 7 
ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении 
своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 
между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы среднего общего образования 
(далее - системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
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программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 
системы оценки - с другой.  

Главными задачами на уровне старшей школы является создание условий для освоения 
базовых компетенций современного человека:  

• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем),  

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми),  
• самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы),  
• самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 
конкурентоспособность).  

Предполагаемым результатом должно стать овладение выпускником старшей школы 
следующим набором компетенций:  

• уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки;  
• владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности;  
• проявлять заботу о родном крае, своей стране;  
• иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом;  
• знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования;  
• владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное 
здоровье подрастающего поколения;  

• планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 
реализации жизненных планов;  

• владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной 
семьи.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  
• Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей.  

Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 
развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образования на федеральном и региональном уровнях.  

• Планируемые результаты освоения учебных программ. Эти результаты приводятся в 
блоке «Учащиеся 10,11 класса должны знать/понимать/уметь». Они описывают примерный 
круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 
обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения учебных программ по всем предметам. 

 
1.3. Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Организация образовательного процесса 
Формы и методы образовательной деятельности: 
 - урочная: урок, лекция, общественный смотр знаний, учебная экскурсия, диспуты, и т. 
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д.;  
 - внеурочная: олимпиады, научно-практические конференции, элективные курсы, 

проектная деятельность, индивидуальные консультации, уроки-экскурсии, лекции с 
привлечением специалистов по различным проблемам;  

 - внутришкольная: праздники, концерты, вечера, тематический выпуск стенгазет, 
викторины, конкурсы и т.п.;  

 - внешкольная: посещение учреждений дополнительного образования, выставок, 
спектаклей, музеев и т.п.. 

 В своей деятельности школа руководствуется принципами:  
- гуманизма и демократии;  
- приоритета человеческих ценностей;  
- общедоступности и открытости образования;  
- учета запроса общества и родителей обучающихся к образованию;  
- тенденциями современного процесса развития образования, его научности, 

посильности и доступности;  
- сбережения здоровья обучающихся.  
При такой организации образовательного процесса в большей степени удовлетворяются 

образовательные интересы и запросы обучающихся, что придаёт ему гуманистический 
характер.  

Таким образом, образовательная модель школы оказывается на пересечении интересов 
общества и личности, что доказывает её самоценность.  

Все вышеизложенное позволяет определить школу как образовательное учреждение:  
- ориентированное прежде всего на предоставление качественных образовательных 

услуг,  
- обеспечивающее преемственность общего среднего образования и его соответствие 

современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума,  
- создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса,  
- работающее в режиме развития;  
- реализующее потребность в более раннем самоопределении личности, в том числе и 

профессиональном;  
- воспитывающее такие качества личности как:  
сознательное, творческое использование всего арсенала знаний и навыков, 
способность к аналитическому мышлению, конструктивному решению проблем, 

особенно в сфере межличностных отношений;  
воспитанию патриотизма; 
ответственности за результаты своего труда. 
При реализации программы педагогический коллектив школы на разных ступенях 

образования использует следующие педагогические технологии: 
- технологии игровой деятельности;  
- групповой метод обучения;  
- технологии проблемного обучения;  
- проектные технологии;  
- компьютерные технологии.  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010г. № 889 в объеме недельной учебной нагрузки введен обязательный третий час 
физической культуры.  

Для реализации Образовательной программы школы используются типовые учебные 
программы Министерства образования и науки РФ для отдельных предметов. 

Формы представления результатов обучения 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам 

инвариантной и вариативной частей учебного плана. В школе принята 5-бальная система 
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отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с государственными 
образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 
обучающихся, приведенных в программах по отдельным предметам.  

Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается на учителя. 
Вопросы качества обучения контролируется по плану внутришкольного контроля.  

Ведущими формами промежуточной аттестации являются административные срезовые 
контрольные работы. 

Система итоговой аттестации обучающихся 
Итоговая аттестация обучающихся проводится как в традиционной форме – 

контрольные работы, тесты, зачеты, так и в форме защиты проектов. 
Итоговая государственная аттестация выпускников 9,11 классов проводится в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании». 
Система оценивания результатов образовательной деятельности.  
Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 
 - предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы на предметном уровне;  
 - внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации обучающихся;  
 - внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, 

соревнований,конференцийит.п.;  
 - результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты Единого 

государственного экзамена.  
 Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы, 

и все учебные предметы.  
 Формы аттестации достижений обучающихся.  
- Текущая аттестация;  
- Промежуточная аттестация;  
- Итоговая аттестация  
- Контрольные работы;  
- Лабораторные работы;  
- Практические работы;  
- Предметные олимпиады;  
- Итоговые контрольные работы;  
- Анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования).  
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2. Содержательный раздел 
 
2.1. Программы учебных предметов 
Основу базовой образовательной программы составляют примерные учебные 

программы, утвержденные МОиН РФ. Каждая из программ оснащается учебными пособиями, 
дидактическими материалами. Обязательным условием реализации учебных программ является 
принцип преемственности.  

Русский язык 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

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

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

Содержание основной образовательной программы по русскому языку на базовом 
уровне 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 
жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 
Культура разговорной речи. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 
Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
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Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 
Русский язык в кругу языков народов России. 
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 
Особенности русского речевого этикета. 
Перевод с родного языка на русский. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник на базовом уровне 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; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

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

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

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

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

числе художественной литературы). 
Литература 
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 
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- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

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

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

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

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

Содержание основной образовательной программы по литературе 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 
определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 
направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 
что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 
Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений 
из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом 
уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета 
"Литература" в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской 
и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом 
реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 
воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях 
с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих 
произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной 
школы: 

Русская литература XIX века 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 
угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 



 20 

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 
"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору. 
А.Н. Островский 
Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

- в сокращении). 
И.А. Гончаров 
Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
И.С. Тургенев 
Роман "Отцы и дети"  
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил 
вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 
А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 
мода..."), "ОМуза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо"  
Н.С. Лесков 
«Очарованный странник» 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
"История одного города" (обзор). 
Ф.М. Достоевский 
Роман "Преступление и наказание"  
Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея "Война и мир"  
А.П. Чехов 
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" 
Пьеса "Вишневый сад". 
Русская литература XX века 
И.А. Бунин 
Три стихотворения по выбору. 
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 
Рассказ "Чистый понедельник"  
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Пьеса "На дне". 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX в. 
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И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 
Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
A.А. Блок 
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 
дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 
B.В. Маяковский 
Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Облако в штанах"  
C.А. Есенин 
Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу..", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 
"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три 
стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а 
также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 
стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 
стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 
Роман "Доктор Живаго". 
М.А. Булгаков 
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"  
А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 
A.Т. Твардовский 
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 
B.Т. Шаламов 
"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 
А.И. Солженицын 
Повесть "Один день Ивана Денисовича" . 
Рассказ "Матренин двор"  
Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. 

Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. 
Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 
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Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 
В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
Литература народов России*(26) 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 
Зарубежная литература 
Проза 
О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, 

А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. 
Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. 
Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия 
Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
Основные историко-литературные сведения 
Русская литература XIX века 
Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 
борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 
разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в 
семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и 
литературе других народов России*(27). Формирование реализма как новой ступени познания и 
художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении 
действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема 
человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 
и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 
мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 
закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 
литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 
Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 
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других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, 
ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 
времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 
событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 
1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 
литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 
народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 
экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых 
социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 
человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 
- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. 
- Содержание и форма. 
- Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 
Система образов. 

- Деталь. Символ. 
- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 
Аллегория. 

- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
- Литературная критика. 
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении 
родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

- Художественный перевод. 
- Русскоязычные национальные литературы народов России. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
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произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

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

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

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
Иностранный язык 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

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

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

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

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

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 



 26 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

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

Содержание основной образовательной программы по иностранному языку 
Речевые умения 
Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс*(12). Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 
и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

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

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 
на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 
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. 
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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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 
среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

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

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

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

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

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

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

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

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

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

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
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– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 Письмо 

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

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

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

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

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

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

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

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

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

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

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 
to a new house last year); 

– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

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

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 
Говорение, монологическая речь 

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

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

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

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

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

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

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

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

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 
в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога; 

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
– 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. 
Математика 
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

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

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

Содержание основной образовательной программы по математике представлено 
предметами «Алгебра», «Геометрия» 

Алгебра 
Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем*(12). Свойства 
степени с действительным показателем. 

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

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 



 32 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

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

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 
данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 
задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

                                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 

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

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность 

научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник 
получит 

возможность 
научиться 

Цели 
освоения 
предмета 

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

 

Для развития 
мышления, 
использования в 
повседневной жизни 

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

Для успешного 
продолжения 
образования 

по специальностям, 
связанным с прикладным 
использованием 
математики 

Для обеспечения 
возможности 
успешного 
продолжения 
образования по 
специальностям, 
связанным с 
осуществлением 
научной и 
исследовательско
й деятельности в 
области 
математики и 
смежных наук 

 Требования к результатам 
Элементы 
теории 
множеств 
и 
математи
ческой 
логики 

− Оперировать на 
базовом уровне1 
понятиями: 
конечное 
множество, 
элемент 
множества, 
подмножество, 
пересечение и 
объединение 
множеств, 
числовые 

− Оперировать2 
понятиями: 
конечное 
множество, 
элемент 
множества, 
подмножество, 
пересечение и 
объединение 
множеств, 
числовые 
множества на 
координатной 
прямой, отрезок, 
интервал, 

− Свободно 
оперировать3 
понятиями: конечное 
множество, элемент 
множества, 
подмножество, 
пересечение, 
объединение и 
разность множеств, 
числовые множества 
на координатной 
прямой, отрезок, 
интервал, 
полуинтервал, 
промежуток с 

− Достижен
ие 
результат
ов раздела 
II; 

− оперирова
ть 
понятием 
определени
я, 
основными 
видами 
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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. 

 

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 

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: 

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

− проводить 
доказательные 

определени
й, 
основными 
видами 
теорем;  

− понимать 
суть 
косвенного 
доказатель
ства; 

− оперирова
ть 
понятиями 
счетного и 
несчетного 
множеств
а; 

− применять 
метод 
математи
ческой 
индукции 
для 
проведения 
рассужден
ий и 
доказатель
ств и при 
решении 
задач. 

В повседневной 
жизни и при 
изучении 
других 
предметов: 

− использова
ть 
теоретико
-
множеств
енный язык 
и язык 
логики для 
описания 
реальных 
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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 

координатной 
плоскости для 
описания реальных 
процессов и 
явлений;  

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

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

процессов и 
явлений, 
при 
решении 
задач 
других 
учебных 
предметов 

Числа и 
выражения 

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

− оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометричес

− 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 

− 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 

− Достижен
ие 
результат
ов раздела 
II; 

− свободно 
оперирова
ть 
числовыми 
множеств
ами при 
решении 
задач; 

− понимать 
причины и 
основные 
идеи 
расширени
я числовых 
множеств; 

− владеть 
основными 
понятиями 
теории 
делимости 
при 
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кая окружность, 
градусная мера 
угла, величина 
угла, заданного 
точкой на 
тригонометричес
кой окружности, 
синус, косинус, 
тангенс и 
котангенс углов, 
имеющих 
произвольную 
величину; 

− выполнять 
арифметические 
действия с 
целыми и 
рациональными 
числами; 

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

− сравнивать 
рациональные 
числа между 
собой; 

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

свойствами 
делимости; 

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

− выполнять 
арифметическ
ие действия, 
сочетая 
устные и 
письменные 
приемы, 
применяя при 
необходимост
и 
вычислительн
ые 
устройства;  

− находить 
значения корня 
натуральной 
степени, 
степени с 
рациональным 

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 

решении 
стандартн
ых задач 

− иметь 
базовые 
представле
ния о 
множеств
е 
комплексн
ых чисел; 

− свободно 
выполнять 
тождеств
енные 
преобразов
ания 
тригономе
трических, 
логарифми
ческих, 
степенных 
выражений
; 

− владеть 
формулой 
бинома 
Ньютона; 

− применять 
при 
решении 
задач 
теорему о 
линейном 
представле
нии НОД; 

− применять 
при 
решении 
задач 
Китайскую 
теорему об 
остатках; 

− применять 
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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 

показателем, 
логарифма, 
используя при 
необходимост
и 
вычислительн
ые 
устройства;  

− пользоваться 
оценкой и 
прикидкой при 
практических 
расчетах; 

− проводить по 
известным 
формулам и 
правилам 
преобразовани
я буквенных 
выражений, 
включающих 
степени, 
корни, 
логарифмы и 
тригонометри
ческие 
функции; 

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

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

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 

при 
решении 
задач 
Малую 
теорему 
Ферма;  

− уметь 
выполнять 
запись 
числа в 
позиционно
й 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 
многочлен
ы с 
действите
льными и 
целыми 
коэффицие
нтами; 

− владеть 
понятиями 
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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 

− использовать 
при решении 
задач 
табличные 
значения 
тригонометри
ческих 
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 
необходимост
и справочные 
материалы и 
вычислительн
ые 
устройства; 

− оценивать, 
сравнивать и 
использовать 
при решении 
практических 
задач числовые 

приводимы
й и 
неприводим
ый 
многочлен 
и 
применять 
их при 
решении 
задач;  

− применять 
при 
решении 
задач 
Основную 
теорему 
алгебры;  

− применять 
при 
решении 
задач 
простейши
е функции 
комплексно
й 
переменной 
как 
геометрич
еские 
преобразов
ания 
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практических 
задач 
повседневной 
жизни 

значения 
реальных 
величин, 
конкретные 
числовые 
характеристи
ки объектов 
окружающего 
мира 

 
Уравнения и 
неравенств
а 

 

− Решать линейные 
уравнения и 
неравенства, 
квадратные 
уравнения; 

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

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

− приводить 
несколько 
примеров корней 
простейшего 
тригонометричес
кого уравнения 
вида: sin x = a,  

− Решать 
рациональные, 
показательные 
и 
логарифмическ
ие уравнения и 
неравенства, 
простейшие 
иррациональны
е и 
тригонометри
ческие 
уравнения, 
неравенства и 
их системы; 

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

− использовать 
метод 
интервалов 
для решения 
неравенств; 

− использовать 
графический 

− 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, 
логарифмически
х, 
иррациональных, 
степенных 
уравнений и 

− Достижен
ие 
результат
ов раздела 
II; 

− свободно 
определять 
тип и 
выбирать 
метод 
решения 
показательны
х и 
логарифмичес
ких уравнений 
и неравенств, 
иррациональн
ых уравнений 
и неравенств, 
тригонометр
ических 
уравнений и 
неравенств, 
их систем; 

− свободно 
решать 
системы 
линейных 
уравнений;  

− решать 
основные 
типы 
уравнений и 
неравенств с 
параметрами
; 

− применять 
при решении 
задач 
неравенства 
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cos x = a,  tg x = 
a, ctg x = a, где a 
– табличное 
значение 
соответствующе
й 
тригонометричес
кой функции. 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

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

метод для 
приближенног
о решения 
уравнений и 
неравенств; 

− изображать 
на 
тригонометри
ческой 
окружности 
множество 
решений 
простейших 
тригонометри
ческих 
уравнений и 
неравенств; 

− выполнять 
отбор корней 
уравнений или 
решений 
неравенств в 
соответствии 
с 
дополнительн
ыми 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; 

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 

Коши — 
Буняковского, 
Бернулли; 

− иметь 
представлени
е о 
неравенствах 
между 
средними 
степенными 
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− использовать 
уравнения и 
неравенства 
для 
построения и 
исследования 
простейших 
математическ
их моделей 
реальных 
ситуаций или 
прикладных 
задач; 

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

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; 

− 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 
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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, 
интерпретироват
ь полученные 
результаты; 

−  использовать 
программные 
средства при 
решении 
отдельных 
классов 
уравнений и 
неравенств 

Функции − Оперировать на − Оперировать − Владеть − Достижен
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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 
пропорциональн
ость линейная, 
квадратичная, 
логарифмическая 
и показательная 
функции, 
тригонометричес
кие функции;  

− распознавать 

понятиями: 
зависимость 
величин, 
функция, 
аргумент и 
значение 
функции, 
область 
определения и 
множество 
значений 
функции, 
график 
зависимости, 
график 
функции, нули 
функции, 
промежутки 
знакопостоянс
тва, 
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 
пропорциональ
ность, 
линейная, 
квадратичная, 

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 

ие 
результат
ов раздела 
II; 

− владеть 
понятием 
асимптот
ы и уметь 
его 
применять 
при 
решении 
задач; 

− применять 
методы 
решения 
простейши
х 
дифференц
иальных 
уравнений 
первого и 
второго 
порядков 
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графики 
элементарных 
функций: прямой 
и обратной 
пропорциональн
ости, линейной, 
квадратичной, 
логарифмическо
й и 
показательной 
функций, 
тригонометричес
ких функций; 

− соотносить 
графики 
элементарных 
функций: прямой 
и обратной 
пропорциональн
ости, линейной, 
квадратичной, 
логарифмическо
й и 
показательной 
функций, 
тригонометричес
ких 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 

логарифмическ
ая и 
показательная 
функции, 
тригонометри
ческие 
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, 
удовлетворяю
щей 
приведенному 
набору условий 
(промежутки 
возрастания/у
бывания, 
значение 
функции в 
заданной 
точке, точки 
экстремумов, 

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 
логарифмическо
й функции при 
решении задач; 

− владеть 
понятиями 
тригонометричес
кие функции; 
строить их 
графики и уметь 
применять 
свойства 
тригонометричес
ких функций при 
решении задач; 

− владеть 
понятием 
обратная 
функция; 
применять это 
понятие при 
решении задач; 

− применять при 
решении задач 
свойства 
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значения и т.п.); 
− строить эскиз 

графика 
функции, 
удовлетворяюще
й приведенному 
набору условий 
(промежутки 
возрастания / 
убывания, 
значение 
функции в 
заданной точке, 
точки 
экстремумов и 
т.д.). 

 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

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

− интерпретироват
ь свойства в 
контексте 
конкретной 
практической 
ситуации 

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 
знакопостоянств
а, асимптоты, 
период и т.п.);  

− интерпретирова
ть свойства в 
контексте 
конкретной 
практической 
ситуации;  

− определять по 
графикам 
простейшие 
характеристики 
периодических 
процессов в 
биологии, 

функций: 
четность, 
периодичность, 
ограниченность; 

− применять при 
решении задач 
преобразования 
графиков 
функций; 

− владеть 
понятиями 
числовая 
последовательно
сть, 
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 
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экономике, 
музыке, 
радиосвязи и др. 
(амплитуда, 
период и т.п.) 

конкретной 
практической 
ситуации;.  

− определять по 
графикам 
простейшие 
характеристики 
периодических 
процессов в 
биологии, 
экономике, 
музыке, 
радиосвязи и др. 
(амплитуда, 
период и т.п.) 

Элементы 
математи
ческого 
анализа 

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

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

− решать 
несложные 
задачи на 
применение 
связи между 
промежутками 
монотонности и 
точками 
экстремума 
функции, с одной 
стороны, и 

− 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 

− 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 
последовательно
сти и уметь 
сравнивать 
бесконечно 
большие и 
бесконечно 
малые 
последовательно
сти;  

− владеть 
понятиями: 

− Достижение 
результатов 
раздела II; 

− свободно 
владеть 
стандартны
м аппаратом 
математичес
кого анализа 
для 
вычисления 
производных 
функции 
одной 
переменной; 

− свободно 
применять 
аппарат 
математичес
кого анализа 
для 
исследования 
функций и 
построения 
графиков, в 
том числе 
исследования 
на 
выпуклость; 

− оперировать 
понятием 
первообразно
й функции для 
решения 
задач; 

− овладеть 
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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 

функции на 
монотонность
, находить 
наибольшие и 
наименьшие 
значения 
функций, 
строить 
графики 
многочленов и 
простейших 
рациональных 
функций с 
использование
м аппарата 
математическ
ого анализа. 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других учебных 
предметов: 

− решать 
прикладные 
задачи из 
биологии, 
физики, химии, 
экономики и 
других 
предметов, 
связанные с 
исследованием 
характеристи
к реальных 
процессов, 
нахождением 
наибольших и 
наименьших 
значений, 
скорости и 
ускорения и 
т.п.; 

−  
интерпретиро

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; 

− 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, 

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 
Вейерштрасс
а;  

− уметь 
выполнять 
приближенны
е вычисления 
(методы 
решения 
уравнений, 
вычисления 
определенног
о интеграла); 

− уметь 
применять 
приложение 
производной и 
определенног
о интеграла к 
решению 
задач 
естествознан
ия; 

− владеть 
понятиями 
вторая 
производная, 
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процессов для 
решения 
несложных 
прикладных 
задач, в том 
числе определяя 
по графику 
скорость хода 
процесса 

вать 
полученные 
результаты 

физики, химии, 
экономики и других 
предметов, 
связанные с 
исследованием 
характеристик 
процессов; 

−  интерпретировать 
полученные 
результаты 

выпуклость 
графика 
функции и 
уметь 
исследовать 
функцию на 
выпуклость 

Статистик
а и теория 
вероятнос
тей, логика 
и 
комбинато
рика 

 

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

− оперировать на 
базовом уровне 
понятиями: 
частота и 
вероятность 
события, 
случайный 
выбор, опыты с 
равновозможным
и 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 

− 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 

− Оперировать 
основными 
описательными 
характеристикам
и 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 

− Достижен
ие 
результат
ов раздела 
II; 

− иметь 
представле
ние о 
центральн
ой 
предельной 
теореме; 

− иметь 
представле
ние о 
выборочно
м 
коэффицие
нте 
корреляции 
и линейной 
регрессии; 

− иметь 
представле
ние о 
статистич
еских 
гипотезах 
и проверке 
статистич
еской 
гипотезы, 
о 
статистик
е критерия 
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событий в 
реальной жизни; 

− читать, 
сопоставлять, 
сравнивать, 
интерпретироват
ь в простых 
случаях 
реальные 
данные, 
представленные 
в виде таблиц, 
диаграмм, 
графиков 

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, 
здравоохранен
ии, 
обеспечении 
безопасности 

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 

и ее уровне 
значимост
и; 

− иметь 
представле
ние о связи 
эмпирическ
их и 
теоретиче
ских 
распределе
ний; 

− иметь 
представле
ние о 
кодировани
и, 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 
представле
ние о 
деревьях и 
уметь 
применять 
при 
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населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

решении 
задач; 

− владеть 
понятием 
связность 
и уметь 
применять 
компонент
ы 
связности 
при 
решении 
задач; 

− уметь 
осуществл
ять пути 
по ребрам, 
обходы 
ребер и 
вершин 
графа; 

− иметь 
представле
ние об 
эйлеровом 
и 
гамильтон
овом пути, 
иметь 
представле
ние о 
трудности 
задачи 
нахождени
я 
гамильтон
ова пути; 

− владеть 
понятиями 
конечные и 
счетные 
множества и 
уметь их 
применять 
при решении 
задач;  
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− уметь 
применять 
метод 
математичес
кой индукции; 

− уметь 
применять 
принцип 
Дирихле при 
решении 
задач 

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 

− 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 
интерпретирова
ть 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, 

− 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 

− Достижен
ие 
результат
ов раздела 
II 
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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 

графики, 
диаграммы; 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

− решать 
практические 
задачи и 
задачи из 
других 
предметов 

предметов: 

− решать 
практические 
задачи и задачи 
из других 
предметов 
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определение 
положения на 
временнóй оси 
(до нашей эры и 
после), на 
движение 
денежных 
средств 
(приход/расход), 
на определение 
глубины/высоты 
и т.п.; 

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

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

− решать несложные 
практические задачи, 
возникающие в 
ситуациях 
повседневной жизни 

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

− распознавать 

− Оперировать 
понятиями: 
точка, прямая, 
плоскость в 
пространстве, 
параллельност
ь и 
перпендикуляр
ность прямых 
и плоскостей; 

− применять для 

− Владеть 
геометрическими 
понятиями при 
решении задач и 
проведении 
математических 
рассуждений; 

− самостоятельно 
формулировать 
определения 
геометрических 

− Иметь 
представлени
е об 
аксиоматичес
ком методе; 

− владеть 
понятием 
геометрическ
ие места 
точек в 
пространств
е и уметь 
применять их 
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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 
пространственны
х геометрических 
фигурах, 
представленную 
на чертежах и 
рисунках; 

− применять 
теорему 
Пифагора при 
вычислении 
элементов 
стереометрическ
их фигур; 

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

решения задач 
геометрически
е факты, если 
условия 
применения 
заданы в явной 
форме; 

− решать задачи 
на нахождение 
геометрически
х величин по 
образцам или 
алгоритмам; 

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

− извлекать, 
интерпретиро
вать и 
преобразовыва
ть 
информацию о 
геометрически
х фигурах, 
представленну
ю на 
чертежах; 

− применять 
геометрически
е факты для 
решения задач, 
в том числе 
предполагающ

фигур, выдвигать 
гипотезы о 
новых свойствах 
и признаках 
геометрических 
фигур и 
обосновывать 
или опровергать 
их, обобщать или 
конкретизироват
ь 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: 

для решения 
задач; 

− уметь 
применять 
для решения 
задач 
свойства 
плоских и 
двугранных 
углов, 
трехгранного 
угла, 
теоремы 
косинусов и 
синусов для 
трехгранного 
угла;   

− владеть 
понятием 
перпендикуля
рное сечение 
призмы и 
уметь 
применять 
его при 
решении 
задач;  

− иметь 
представлени
е о 
двойственнос
ти 
правильных 
многогранник
ов;  

− владеть 
понятиями 
центральное 
и 
параллельное 
проектирован
ие и 
применять их 
при 
построении 
сечений 
многогранник
ов методом 
проекций; 

− иметь 
представлени
е о развертке 
многогранник
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− 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 
пространственны
х геометрических 
фигур для 
решения 
типовых задач 
практического 
содержания; 

− соотносить 
площади 
поверхностей тел 
одинаковой 
формы 
различного 
размера; 

− соотносить 
объемы сосудов 

их несколько 
шагов 
решения;  

− описывать 
взаимное 
расположение 
прямых и 
плоскостей в 
пространстве; 

− формулироват
ь свойства и 
признаки 
фигур; 

− доказывать 
геометрически
е 
утверждения; 

− владеть 
стандартной 
классификацие
й 
пространстве
нных фигур 
(пирамиды, 
призмы, 
параллелепипе
ды);  

− находить 
объемы и 
площади 
поверхностей 
геометрически
х тел с 
применением 
формул; 

− вычислять 
расстояния и 
углы в 
пространстве. 

 

В повседневной жизни 
и при изучении 
других предметов: 

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 

а и 
кратчайшем 
пути на 
поверхности 
многогранник
а; 

− иметь 
представлени
е о конических 
сечениях;  

− иметь 
представлени
е 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 
доказательст
ве теорем 
векторный 
метод и 
метод 
координат;  

− иметь 
представлени
е об аксиомах 
объема, 
применять 
формулы 
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одинаковой 
формы 
различного 
размера; 

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

− использовать 
свойства 
геометрически
х фигур для 
решения задач 
практического 
характера и 
задач из других 
областей 
знаний  

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 

объемов 
прямоугольно
го 
параллелепип
еда, 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 
представлени
е о движениях 
в 
пространств
е: 
параллельном 
переносе, 
симметрии 
относительн
о плоскости, 
центральной 
симметрии, 
повороте 
относительн
о прямой, 
винтовой 
симметрии, 
уметь 
применять их 
при решении 
задач; 

− иметь 
представлени
е о площади 
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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: 

− составлять с 
использованием 
свойств 
геометрических 
фигур 
математические 
модели для 
решения задач 
практического 
характера и задач 
из смежных 
дисциплин, 
исследовать 
полученные 
модели и 

ортогонально
й проекции; 

− иметь 
представлени
е о 
трехгранном 
и 
многогранном 
угле и 
применять 
свойства 
плоских углов 
многогранног
о угла при 
решении 
задач; 

− иметь 
представлени
я о 
преобразован
ии подобия, 
гомотетии и 
уметь 
применять их 
при решении 
задач; 

−  уметь 
решать 
задачи на 
плоскости 
методами 
стереометри
и; 

− уметь 
применять 
формулы 
объемов при 
решении 
задач 
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интерпретироват
ь результат 

Векторы и 
координат
ы в 
пространс
тве 

− Оперировать на 
базовом уровне 
понятием декартовы 
координаты в 
пространстве;  

− находить координаты 
вершин куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда 

− Оперировать 
понятиями 
декартовы 
координаты в 
пространстве, 
вектор, модуль 
вектора, 
равенство 
векторов, 
координаты 
вектора, угол 
между векторами, 
скалярное 
произведение 
векторов, 
коллинеарные 
векторы; 

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

− задавать 
плоскость 
уравнением в 
декартовой 
системе 
координат; 

− решать 
простейшие 
задачи введением 
векторного базиса 

− 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  

 

− Достижен
ие 
результат
ов раздела 
II; 

− находить 
объем 
параллелепип
еда и 
тетраэдра, 
заданных 
координатам
и своих 
вершин; 

− задавать 
прямую в 
пространств
е; 

− находить 
расстояние 
от точки до 
плоскости в 
системе 
координат; 

− находить 
расстояние 
между 
скрещивающи
мися 
прямыми, 
заданными в 
системе 
координат 

История 
математи
ки 

 

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

− знать примеры 
математических 
открытий и их авторов 
в связи с 

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

− понимать роль 
математики в 
развитии России 

− Иметь представление 
о вкладе выдающихся 
математиков в 
развитие науки; 

− понимать роль 
математики в 
развитии России 

Достижение 
результатов 
раздела II 
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            Информатика и ИКТ 
Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. Базовый 

уровень 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

отечественной и 
всемирной историей; 

− понимать роль 
математики в 
развитии России 

Методы 
математи
ки 

− Применять известные 
методы при решении 
стандартных 
математических 
задач; 

− замечать и 
характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности; 

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

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

− применять 
основные методы 
решения 
математических 
задач; 

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

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

− 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 

− Достижен
ие 
результат
ов раздела 
II; 

− применять 
математи
ческие 
знания к 
исследован
ию 
окружающ
его мира 
(моделиров
ание 
физических 
процессов, 
задачи 
экономики) 
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- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы по информатике 
Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 
решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

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

деятельности. 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 
информации. 

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

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 
информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

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

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы;  

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

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

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

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

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
История 
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 



 64 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Содержание основной образовательной программы по истории 
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 
Всеобщая история 
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 
ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 
мысль в эпоху Средневековья. 

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

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 
Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 
От Новой к Новейшей истории: 
пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX в. 
От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 
трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 
индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
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демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 
политического терроризма. 

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

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

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

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 
XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 
экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 
модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

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

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 

История России 
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 
переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 
общественный строй и верования восточных славян. 

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

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. 

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

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

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

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 
населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 
развитие русской культуры. 

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

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном 
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 
белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 
Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

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

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство 
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота. 

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

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

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

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

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. 
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Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 
Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 
сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 
репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 
Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во 
Второй мировой войне. 

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

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-
1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

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

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 
страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 
достойное для России место в мировом сообществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

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

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обществознание (базовый уровень) 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

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

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 

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

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание основной образовательной программы по обществознанию 
Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур*(12). Потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные 
науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество 
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
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Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 

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

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

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 
общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
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собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

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

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

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

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
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– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– 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; 
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– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ее. 
Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 
жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица). 
Экономика 

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

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

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

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

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

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

конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

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

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

современном обществе; 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 
– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

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

самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

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

 
Правовое регулирование общественных отношений 

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

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

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

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
Россия в мире 
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 
многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных 
связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса 
и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и народами во 
всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 
– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности их исторического развития; 
– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их 

современные версии и трактовки; 
– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели 
его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 
дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  
– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 
– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 
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– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 
и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

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

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 
учетом ее исторического опыта. 

Обществознание (профильный уровень) 
Специфика социально-гуманитарного знания 
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально- 

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии 
социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 
деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 
Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально логическое знание.  
Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 
Онтология и теория познание. Проблема познаваемости мира. 
Наука. Основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной 

истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного 
знания. Особенности социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ.  
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление 
единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 
роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 
образования в информационном обществе. 

Введение в социологию 
Социология как наука. 
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный 
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конфликт и пути его разрешения. 
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в 
жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 
Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 
молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 
культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 
политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности 
и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 
Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 
организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики 
Российской Федерации. 

Введение в политологи 
Политология как наука. 
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее структура и функции.  
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления 

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее 
основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных 
полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов 
публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 
многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 
России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 
(лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные 
технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 
Политическая психология и политическое поведение. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 
России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его 
урегулирования. Современный этап политического развития в России. 

Введение в социальную психологию 
Социальная психология как наука. 
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе.  
Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 
общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 
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Группы условные. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. 
Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. Межличностная 
совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 
Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на 
этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 
применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 
проблемы социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 
разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 
актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
- основные социальные институты и процессы; 
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 
уметь: 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 
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- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально- 
экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества; 

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

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
Экономика (базовый уровень) 
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 
Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 
специализации и обмена. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный 
бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные 
доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели 
фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 
Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 
менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 
последствия инфляции. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 
Основы денежной политики государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
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Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 
проблемы. 

Особенности современной экономики России. 
Опыт познавательной и практической деятельности 
− работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
− критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 
− освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
– различать свободное и экономическое благо; 
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
– выявлять факторы производства; 
– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 
Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
– определять назначение различных видов налогов; 
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 
– выявлять сферы применения показателя ВВП; 
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
– различать виды кредитов и сферу их использования; 
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
– объяснять причины неравенства доходов; 
– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
– приводить примеры социальных последствий безработицы. 



 82 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 
– объяснять назначение международной торговли; 
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
– приводить примеры глобализации мировой экономики; 
– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 
социально-экономическом развитии общества. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 
– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 
теории. 
Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 
современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
– выявлять предпринимательские способности; 
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– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 
типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 
решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 
использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 
налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 
точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 
– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 
– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 
на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 
экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 
связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
Право (профильный уровень) 
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 
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Механизм правового регулирования. Законные интересы.. Действие права во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные 
отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование 
права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический 
конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 
Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на 
альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, 
гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Сделки Отдельные виды гражданско-правовых договоров 
(купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и 
способы их защиты. Наследование Гражданско-правовая ответственность. Государство как 
субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования 
экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 
ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 
расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы 
социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. 
Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 
рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы 
о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, 
особенности профессиональной юридической деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, 

основными юридическими профессиями; 
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 
- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 

права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 
- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права; 
- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов 
самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 
- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта 
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в смоделированных ситуациях; 
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 
– различать субъекты и объекты правоотношений; 
– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 
– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 
Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 
– характеризовать и классифицировать права человека; 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 
– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 
– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
– характеризовать права и обязанности членов семьи; 
– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
– раскрывать содержание трудового договора; 
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– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 
дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 
административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 
– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
– различать права и обязанности налогоплательщика; 
– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 
– выявлять особенности референдума; 
– различать основные принципы международного гуманитарного права; 
– характеризовать основные категории обязательственного права; 
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; 
– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
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; 
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– 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; 
– 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; 
– 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; 
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– 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: 

– 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; 
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– 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. 

География 
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей. 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлении: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Содержание основной образовательной программы по географии 
Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 
Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 
и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических 
и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 
население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

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

География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 
Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 
Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-
финансовых отношений. 
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Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 
мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов 
и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 
России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-
экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 
человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

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

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

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

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

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

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

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 
стран и их частей; 

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

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

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

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

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

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

мирового хозяйства.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

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

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 
проблем человечества. 

Биология 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

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

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Содержание основной образовательной программы по биологии 
Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 
Развитие знаний о клетке (Р. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн)*(12). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 
картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений 
и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
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Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

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

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. 

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

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 
различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 
сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 



 94 

– 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. 

Физика 
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание основной образовательной программы по физике 
Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 
элементы физической картины мира. 

Механика 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование 
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Границы применимости классической механики. 
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Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 
простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. 

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

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 
Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 
дозиметров. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

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

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

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

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

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

Химия 
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

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

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

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Содержание основной образовательной программы по химии 
Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 
связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 
Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 
Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, 
каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 
органических соединений. 

Химия и жизнь 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

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

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека; 

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

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 



 100 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 
и строении; 

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

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

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

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

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

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

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 

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

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

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

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

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

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

– 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. 

Технология 
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 
профессии и построения профессиональной карьеры; 

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

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

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

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

Содержание основной образовательной программы по технологии 
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 
школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 
учащихся. 

Производство, труд и технологии 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации 
производства и характера труда. 

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

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 
среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 
рациональное размещение производства. 
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Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 
технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; 
этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

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

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 
функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, 
средств и способов реализации проекта. 

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

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 
Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 
продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 
использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности. 

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 
Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 
деятельности. 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 
результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 
услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 
информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 
информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 
профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. 
Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для 
получения профессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 
- составляющие современного производства товаров или услуг; 
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
- основные этапы проектной деятельности; 
- источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; 
уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
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- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 
проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 
- выполнять изученные технологические операции; 
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

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

повседневной жизни для: 
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 
труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
- составления резюме и проведения самопрезентации. 
Основы безопасности и жизнедеятельности 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 
жизни; государственной системе зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

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

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание основной образовательной программы по основам безопасности и 
жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания 
и непрямого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 
радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 
конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
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мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 
воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

при ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 
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– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 
первой помощи; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эпидемиологического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 

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

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

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

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

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

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

Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 
влияет на нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

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

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

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

защитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

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

Физическая культура 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Содержание основной образовательной программы по физической культуре 
Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 
подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 
точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 
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Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 
разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-
футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 
плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

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

упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

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

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

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 
результатам мониторинга; 
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– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего (полного) 

общего образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования; 

- формирование экологическойкультуры. 
Программа обеспечивает: 
‒ формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 

‒ усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности; 

‒ социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 

‒ формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством; 

‒ приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; 

‒ формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации; 
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‒ приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 
сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно- 
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных); 

‒ участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

 ‒  в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 ‒  в благоустройстве класса, школы, города;  
 ‒  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 
 ‒ развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; 
 ‒ учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 
 ‒ формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
 ‒ овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения;  

 ‒ развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  

 ‒ приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  

 ‒ создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы;  

 ‒  совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);  
 ‒  информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности;  

 ‒ использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

 ‒ осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

 ‒ формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей; 

 ‒ осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 

 ‒ формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 ‒ овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 

 ‒ формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающегопросвещения населения, профилактики употребления 
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наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
 ‒ убежденность в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 
 ‒ осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связаным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России. 

 Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и порядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

культура достоинства, любовь и верность, забота о младших и старших, толерантность. 
 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 Ценности: жизнь во всех ее проявлениях, экологическая безопасность, экологическая 

грамотность, физическое, репродуктивное здоровье, психическое, социально-психологическое 
и духовное здоровье, экологическая этика, экологическая ответственность, социальное 
партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
интеллектуальное развитие личности, уважение к труду и людям труда, творчество и созидание, 
целеустремленность, настойчивость, выбор профессии. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры 

 Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

- Развитие представлений о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; введение представлений об 
участии России в системе международных политических и культурных организаций; 

- Глубокое понимание символики государства – Флага, Герба Гимна России, округа; 
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- Практико-ориентированное представление об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- Практико-ориентированное представление о правах и обязанностях гражданина 
России; 

- Выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 
заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей 
социально-экономического и социально-культурного состояния социума, причин трудностей 
его развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и 
возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации; 

- Исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 
люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 
замечательными и т.д. Краеведческая работа по сохранению памятника воинам –
интернационалистам. Публичные презентации о славных людях данной местности, региона, 
России, рода человеческого; 

- Система дискуссий о ценности человеческой жизни; 
- Знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 
- Систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 
образовательной программы школы; подготовка подростками собственных публикаций. 

- Разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 
Российского государства, нашего города и региона. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
- Классный час «День памяти жертв Беслана». 
- Изучение гимна России, государственных символов. 
- Дни воинской славы России: День Бородинского сражения, победа русской эскадры 

над турками в русско-турецкой войне, День проведения военного парада на Красной площади, 
день воинской славы России в честь начала контрнаступления под Москвой, День снятия 
блокады города Ленинграда, День разгрома в 1943 году советской армией фашистских войск в 
битве под Сталинградом. Победа русских воинов А.Невского. 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 
- Изучение конвенции по правам ребенка к международному Дню прав ребенка. 
- Уроки мужества, приуроченные к Дню защитника Отечества. 
- Уроки мужества, посвященные героям Великой Отечественной войны 
- Уроки мужества с приглашением ветеранов. 
- Классные часы, посвященные Дню космонавтики. 
- Вахта памяти, посвященная Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 
- Посещение выставок в музеях. 
- Самостоятельное проведение межшкольных музейных мероприятий. 
Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 
- написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии 
анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

- посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы; 

- установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), 
что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, волонтерство, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, презентаций профессий, диспуты о семейных ценностях). 
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Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
- приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности (социальные проекты: «Звезда памяти», 
«Сладкое письмо солдату», «10.000 Добрых дел» и т.д.) 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
- организация общения с профессионально успешными людьми (выпускники, родители); 
- достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни; 
- сюжетно-ролевые (социально-гуманитарные) игры; 
- участие подростков в проектной деятельности. 
Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
- развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних 
окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 
выстраиванию этих отношений в мире; 

- проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 
писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как 
отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

- углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, озеленение 
образовательного учреждения, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 
экологических центров, экологических патрулей; 

- усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 
экскурсий, походов); 

- осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 
рисовании, прикладных видах искусства). 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- посещение филармонических уроков; 
- участие в проекте «Уроки литературы в театре», «Театр-школа»; 
- публичные выступления (с приглашением родителей) о выдающихся произведениях 

искусства, о людях искусства; 
- организация экскурсий в художественный музей, ГСИ «Стерх», к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна с последующим 
обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и 
других форм; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства; 

- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 

Ориентация на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 
программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 
пространство образовательного учреждения. 
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Аксиологический принцип позволяет дифференцировать социально-педагогическое 
пространство, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Следование нравственному примеру – ведущий метод воспитания. Пример – это 
возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права учащегося свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим. 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимыми другими, стремление 
быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 
механизм – происходит проект собственных возможностей на образ значимого другого, что 
позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 
примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – способность 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 
ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 
от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 
воспитания и социализации современных подростков осуществляется в МБОУ СОШ № 18 
имени В.Я. Алексеева при согласовании социально-педагогической деятельности различных 
общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры 
и спорта, общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 
партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 
требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 
личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая значимым другим педагогическая 
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поддержка процесса развития личности учащегося в ходе совместного решения стоящих перед 
ним личностно и общественно значимых проблем. 

Системно-деятельностная организация воспитания. Интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется в МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию: 

 - общеобразовательных дисциплин; 
 - произведений искусства; 
 - духовной культуры и фольклора народов России; 
 - истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 
 - жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
 - общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
 - других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева как социальному субъекту – носителю 
педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 
социализации подростка.  

Технологии, используемые для реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся  

 - Информационные (компьютерные, мультимедиа, визуальные, сетевые, 
дистанционные) технологии. 

 - Проективные и деятельностные технологии. 
 - Креативные технологии. 
 - Игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; 

«деловой театр»; психодрама и социодрама. 
 - Технологии личностно-ориентированного воспитания. 
 - Коллективные и групповые способы обучения. 
 - Эвристическое обучение. 
 - Диалог культур. 
 - Проблемное обучение. 
 - Форум. 
 - Дискуссия. 
 - Тренинги. 
В образовательной организации функционирует система управления воспитательными 

процессами. 
  

 Система управления воспитательными процессами 
Постановка целей Управляющий совет школы, научно-методический совет, 

педагогический совет, совет старшеклассников 
Планирование Административный совет, совет командиров классов 

Моделирование Учащиеся, педагоги,  рабочие  группы, общественность 
Организация 

работы 
Участники учебно – воспитательного процесса 

Анализ событий Участники учебно-воспитательного процесса, совет старшеклассников, 
административный совет, научно-методический совет 
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Процесс воспитания – это процесс целенаправленного взаимодействия педагогов и 

учащихся, в результате которого осуществляется становление личности, развитие и 
саморазвитие ее индивидуальных способностей, склонностей и интересов – это процесс 
комплексный.  

Это единство целей, содержания, форм и методов воспитательной работы, подчиненной 
идее целостного формирования, воспитания ребенка. Такой подход требует единства 
педагогических воздействий на основе права. Все участники процесса воспитания выполняют 
свои воспитательные задачи – от директора школы до самого ученика. 

Директор школы: 
 - обеспечивает стратегические направления воспитания, обучения и развития 

обучающихся; 
  - создает необходимые условия для проявления активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, духовно – нравственного воспитания; 
 - обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, общественностью, родителями (законными представителями). 
Заместитель директора школы по внеклассной внешкольной воспитательной работе: 
 - организует мониторинг эффективности воспитательной работы в школе; 
 - взаимодействует с органами государственного управления по проблемам 

гражданско – патриотического, духовно – нравственного воспитания обучающихся; 
 - анализирует результаты изучения ценностных ориентаций, интересов, 

потребностей, идеалов обучающихся; 
 - обеспечивает условия для реализации учащимися активной жизненной позиции, 

социальных устремлений, качеств гражданина, патриота; 
 - координирует деятельность всех участников воспитательного процесса, 

родителей (законных представителей), обучающихся, направленную на реализацию программы 
и поддержку государственной политики в условиях общеобразовательной школы; 

 - разрабатывает оптимальную модель воспитательного процесса с учетом 
специфики образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  
 - осуществляет контроль за качеством и содержанием образования и воспитания 

обучающихся; 
  - создает условия для самоопределения, самореализации и развития личности 

ребенка в образовательном процессе; 
 - обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, охрану их жизни, 

здоровья и безопасности в период образовательного процесса; 
 - оказывает методическую и психологическую поддержку педагогам, 

работающим в параллели классов на определенной ступени образования; 
 - координирует усилия всех взрослых (педагогов, классных руководителей, 

родителей), влияющих на становление личности школьника; 
 - организует и проводит педагогические консилиумы, родительские собрания, 

иную организационно-педагогическую деятельность. 
Руководитель предметной кафедры: 
 - обеспечивает реализацию концепции воспитания через деятельность кафедры; 
 - обеспечивает необходимое повышение профессиональной квалификации 

педагогов; 
 - организует функционирование творческих (проблемных) лабораторий по 

воспитательной работе, накопление комплекса методических материалов по выстраиванию 
воспитывающей деятельности. 

Классный руководитель: 
 - создает систему духовно – нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; 
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 - ведет мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 
личностного развития обучающихся; 

 - организует и координирует взаимоотношения и сотрудничество с учителями-
предметниками, педагогами-психологами, педагогами дополнительного образования, 
взаимодействует в воспитательной работе с родителями (законными представителями), 
представителями органов государственного управления, правоохранительными органами; 

 - изучает личность обучающегося, его склонности, интересы с целью оказания 
помощи в саморазвитии и самоопределении; 

 - оказывает педагогическую поддержку в поиске и обретении ценностей и смысла 
жизни, ясных целей пребывания в школе, способствует раскрытию и сохранению 
неповторимости и уникальности каждого обучающегося; 

 - организует все виды индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, 
вовлекающей учащихся в общественно - ценностные отношения, ведет активную пропаганду 
здорового образа жизни. 

Учитель-предметник: 
 - выстраивает совместную деятельность с обучающимися как воспитывающую 

через специфику преподаваемого предмета, формы и методы обучения на основе 
сотрудничества и сотворчества с учетом возраста обучающихся и индивидуальных 
возможностей; 

 - создает каждому обучающемуся ситуацию успеха, способствует раскрытию его 
потенциальных возможностей; 

 - способствует развитию познавательного интереса учащихся на занятиях в 
рамках дополнительного образовательного компонента и обеспечивает различные формы 
внеурочной деятельности по предмету; 

 - осуществляет активное взаимодействие с родителями обучающихся в ходе 
образовательного процесса; 

 - содействует социализации обучающихся, формированию у них общей культуры, 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Педагог-организатор: 
 - выстраивает и обеспечивает разные виды индивидуальной, групповой, 

коллективной деятельности для самоопределения, самореализации личности обучающегося, 
формирования общей культуры; 

 - планирует совместную деятельность всех участников образовательных 
отношений с культурно-образовательными учреждениями различного уровня. 

Педагог-психолог: 
 - осуществляет психолого-педагогическую диагностику школьников, 

корректирует траекторию личностного развития обучающихся; 
 - оказывает консультативную психологическую помощь всем участникам 

образовательного процесса (педагогам, родителям, детям); 
 - обеспечивает психологическое сопровождение воспитательного процесса.      
Педагог дополнительного образования: 
 - организует разнообразную развивающую деятельность обучающихся в области 

дополнительного образования; 
 - участвует в разработке и реализации программ дополнительного образования, 

развивающих творческие способности обучающихся; 
 осуществляет совместную работу школы с учреждениями дополнительного 

образования.  
Родители (законные представители): 
Закон об образовании обязывает семью создавать необходимые условия для того, чтобы 

дети своевременно могли получать образование и профессиональную подготовку, воспитывать 
детей нравственными, прививать им трудовые навыки, бережное отношение к общественной 
собственности, проявлять особую заботу о здоровье ребенка, о его полноценном физическом 
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развитии. Под влиянием всего уклада семейной жизни формируются нравственная и 
общественная направленность личности растущего человека, его ценностные ориентации и 
психологические установки. 

 - создают необходимые условия для раскрытия потенциальных возможностей 
своих детей; 

 - способствуют в реализации программ внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, развивающих творческие способности обучающихся; 

 - осуществляют совместную работу школы с учреждениями дополнительного 
образования, способствуют формированию общей культуры ребенка, здорового образа жизни; 

 - оказывают помощь в установлении партнерских, доброжелательных, 
уважительных отношений с окружающими людьми; 

 - содействуют социализации ребенка, осознанному выбору им дальнейшего 
профессионального обучения. 

Учащийся: 
 - имеет право на выбор и несет ответственность за свой выбор; 
 - осознает «Я» - позицию, оценивает ее в коллективе; 
 - отвечает за результат своей деятельности, и результат своего поведения; 
 - выполняет требования устава школы, правил внутреннего распорядка; 
 - заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
 - уважает честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации, не создает препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

 - бережно относится к имуществу образовательной организации. 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 
Цели и задачи: 
• формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
• овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); 

• информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 
трудовойдеятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах). 

Планируемые результаты деятельности: 
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическимкачествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Профессиональная ориентация обучающихся на ступени среднего общего образования 

является одной из основных образовательных задач образовательного учреждения и одним из 
ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени среднего 
общего образования, обеспечивающим сформированность у обучающихся: 

- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 
соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

- общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 
школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 
экономике региона и страны; 

- способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 
обучения на старшей ступени среднего общего образования или (и) будущей профессии 
иобразовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации обучающихся на ступени среднего общего 
образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого 
учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 
обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как 
субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности). 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «Дни открытых дверей», экскурсии, предметные недели, олимпиады, 
конкурсы, выставка «Образование и карьера».  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования 
и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном сузе 
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или вузе, а также различные варианты профессионального образования, которые 
осуществляются в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на градообразующие предприятия, в музеи или 
на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя точных наук и информатизации», «Неделя филологии», 
«Неделя общественных наук и профильного обучения» и пр.). Предметная неделя может 
состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 
по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 
этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  

Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной 
деятельности с предприятиями, общественными организациями, системой 
дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 
включает: 

 - создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 - формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства; 

 - развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 - адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 - координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 
для решения задач социализации; 

 - создание условий для организованной деятельности школьных социальных 
групп; 

 - создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 - поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 
школы) включает: 

 - обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 

 - обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 
изменения поведения; 

 - создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии; 

 - создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания; 

 - обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

 - определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 - использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

 - использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 - стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и 
др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
 - формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

 - усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 - формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением; 

 - достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 

 - умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 - поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 - активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 

 - регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 - осознание мотивов своей социальной деятельности; 
 - развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива;  
 - формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 
 - владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени общего образования — 
дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами организации педагогической 
поддержки обучающихся являются:  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 
для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 
в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 
Учащийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать учащегося в 
разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, 
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 
ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 
становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся возможна средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 
им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 
определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева очень широк. В рамках этого вида 
деятельности обучающиеся имеют возможность: 

- участвовать в принятии решений управляющего совета школы; 
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Для организации духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, 
семьи, общественных организаций, включая детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители (законные представители) обучающегося 
(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 
социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 
деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 
их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Использование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с 
родителями требует значительной работы по согласованию сторонами повестки обсуждения, 
формализация процедуры: 

- понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 
- протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 
- подписание итоговых документов вне зависимости от результатов переговоров;  
- создание временных рабочих групп (определение органов), отвечающих за реализацию 

договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 
задач воспитания и социализации. 
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

Формы взаимодействия: 
 - беседы, лекции по профилактике заболеваний, профилактике употребления 

ПАВ, по сохранению здоровья сотрудниками ПНД, Центра медицинской профилактики; 
 - организация конкурсов работ учащихся, участие в проектах, фестивалях (Центр 

детского творчества); 
 - патриотическое воспитание совместно с Советом ветеранов войны и труда, 

общественными организациями; 
 - туристско-краеведческая работа – краеведческий музей, музейный центр 

«Старый Сургут»; 
 - экологическое воспитание - совместно с СЮН, акции, мероприятия; 
 - художественно-эстетическое воспитание – проведение театральных уроков и 

филармонических уроков, посещение спектаклей, концертов; 
 - социальные и культурные практики: военно-патриотические мероприятия, 

помощь старикам, инвалидам, сиротам, беспризорным детям, охрана памятников, 
исторического наследия; 

 - воспитание безопасного поведения, профилактика - Пожарная Часть, ГИБДД, 
ГОМ, УВД; 

 - социальные практики – «Белая ромашка», «Сладкое письмо солдату», 
«Потеряшки», «Дай, лапу», ШАГ (школьный актив города), РДШ и др. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает ряд моделей. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 
представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  
 - организация занятий (уроков);  
 - использование каналов восприятия;  
 - учет зоны работоспособности обучающихся;  
 - распределение интенсивности умственной деятельности;  
 - использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 
спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 
решительные действия спортсменов.  

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 
спортивная эстафета, спортивный праздник.  
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 
– групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 
социальных и т. д.  

Профилактика чаще всего связана с употреблением табака, алкоголя, психоактивных 
веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  

Характер профилактической работы в ОУ должен быть позитивным. Позитивная 
профилактика - это такая система работы, направленная на повышение самооценки, 
уверенности в себе обучающихся. Основной и самый распространенный метод – 
моделирование ситуации успеха. Повышению самооценки способствуют тренинги, игровые 
формы проведения мероприятий. 

Задача позитивной профилактики - формировать установки на ЗОЖ, не запугивая детей. 
Так как часто запугивая, мы настраиваем подростков против себя, они перестают нам доверять, 
считая, что мы давим на них и предоставляем недостоверную информацию.  

В основе этой работы должна лежать работа по мониторингам. Слишком низкая, равно 
как и слишком высокая самооценка, могут стать причиной отклонений в поведении. 

Необходимо предоставить детям альтернативу времяпровождения, найти каждому 
занятие по интересам. Необходима альтернатива, выбор сфер деятельности. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательной 
деятельности. Просвещение обучающихся осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 
выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, выставки и т.д.  

Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся 

Экологическое здоровьесберегающее образование обучающихся направлено на 
формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлениях 
о здоровье и здоровом образе жизни; формирование факторов, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  
 - способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  
 - следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;  
 - выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  
 - умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам;  
 - знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности;  
 - знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  
 - представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 
видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  

 - потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой;  

 - умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  
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 - навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;  

 - навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 
саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

 - представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

 - навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  
 - представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни;  
 - знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;  
 - готовность соблюдать правила рационального питания;  
 - знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
 - представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  
 - интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа;  
 - чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов.  
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:  
 - развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему;  
 - расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила;  
 - формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния;  
 - формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих;  
 - формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха;  

 - вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности;  

 - ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  
 - формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима;  
 - развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
В школе создана система поощрения успешной деятельности обучающихся. 
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1. Система конкурсов: «Лучший ученик», по номинациям «Лучший исследователь 
школы», «Лучший спортсмен школы», «Сначала было слово», «Пытливый ум», «Твори, дерзай, 
исследуй», «Упорство и труд основа успеха», «Здесь каждый камень летопись своя», «Лучший 
лингвист», «Лучший эколог», «Лучший репортёр», «Лучшее портфолио», «Мастер «Золотые 
руки», «Лучший краевед», «Лучший класс».  

Итоги подводятся в конце учебного года по результатам деятельности на педагогическом 
совете школы, обсуждаются выдвинутые кандидатуры и принимаются в результате голосования 
большинством голосов. 

Итоги по номинации «Лучший класс» подводятся на общешкольной ученической 
конференции, выдвигаются номинанты, обсуждаются и принимаются большинством голосов. 

2. Рейтинговая система. 
Открытое публичное голосование на сайте школы за обучающихся «Ученик года» 

направлены на выявление и поддержку творческих, одаренных, талантливых, инициативных 
обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 
участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 - публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 - соответствие артефактов и 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 являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 
групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 
Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 
коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов и т.д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, 
доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 
характер.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения организации жизни и здоровья обучающихся 
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Показатели: 
- Отсутствие участников ДТП. 
- Отсутствие нарушителей правил дорожного движения. 
- Поведение в чрезвычайных ситуациях (результаты учебной эвакуации). 
- Уровень информированности педагогов, кураторов о состоянии здоровья обучающихся 

(листок здоровья, организация занятий спецмедгруппы, совместная деятельность с центром 
здоровья). 

- Уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 
физической культурой (индивидуальная карта занятости во внеурочной деятельности и 
дополнительном образовании). 

- Количество мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной 
работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному 
здоровью, устойчивых представлений о здоровом образе жизни. 

- Уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества мероприятий. 

- Согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь, здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Второй критерий – степень обеспечения позитивных межличностных отношений 
обучающихся 

Показатели: 
- Уровень информированности классных руководителей, педагогов о состоянии 

межличностных отношений в классах (совместная работа с ППМС-центром). 
- Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации 
в школе, классе, учебной группе (психолого-педагогическое сопровождение). 

- Состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные). 

- Реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с 
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 
оптимизация взаимоотношений между обучающимися и учителями, в микрогруппах, классах 
(совет старшеклассников, органы ученического самоуправления в классах). 

- Совместные мероприятия с ППМС-центром. 
Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования 
Показатели: 
- Уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования; 

- Реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся (платные образовательные курсы, индивидуальный образовательный 
маршрут). 

- Согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 
и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся, 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 
образовательной программы ООО. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России 

Показатели: 
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- Уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры. 

- Степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания (учтены возрастные особенности). 

- Реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма, 
количество соответствуют задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся, возрастным особенностям). 

- Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями, привлечение общественных организаций (отражено в 
планах воспитательной работы). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне общего 
образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
определенные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам – русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в которой находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллективы, сообщество городского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
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- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 
семье, классном и школьном коллективах, городе; 

- ценностного отношения к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
- ценностное отношение к школе, своему городу, народу России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновьего долга конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общих представлений о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияние 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
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- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, их обусловленности 
внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни;  

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватное 
использование знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

- знание об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
- знание о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
- резкое негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 
на различных территориях и акваториях; 

- умения противостоять негативным факторам, способствующих ухудшению здоровья; 
 - понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
 - знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
 - умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 - проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

 - формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 
и забота о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

 - овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных 
экологических проблем и здоровьем людей; 
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 - опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 - понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 

 - понимание нравственных основ образования; 
 - начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
 - умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
 - самоопределение в области своих познавательных интересов; 
 - умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из различных источников; 
 - начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

 - понимание важности непрерывности образования и самообразования в течение 
всей жизни; 

 - осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ; 

 - знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

 - умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

 - начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
 - навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 
 - знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
 - сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
 - общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 
 - ценностное отношение к прекрасному; 
 - понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
 - способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте, и 

творчестве людей, общественной жизни; 
 - опыт эстетических переживаний, наблюдение эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 
 - представление об искусстве народов России; 
 - опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
 - интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
 - опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 
 - опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 
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Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают:  

 - особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

 - социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

 - особенности детско-родительских отношений и степень включенности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением программы: 

 - принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

 - принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития: социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

 - принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования; 

 - принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 - принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающегося. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 - анкетирование – эмпирический социально-психологический методов получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально поставленные вопросы анкеты; 

 - беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
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закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 - включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которым он наблюдает и которых он 
оценивает; 

 - узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 
определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающегося. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
1. Контрольный этап (диагностический срез) – ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся. 

2. Формирующий этап – предполагает реализацию образовательным учреждением 
основных направлений программы. 

3. Интерпретационный этап – ориентирован на сбор данных социального и психолого-
педагогического исследований после реализации образовательным учреждением программы. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 

 - динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

 - динамика (характер изменений) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 

 - динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

3. Устойчивость (стабильность) используемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
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общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
 

2.3. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Цели программы: создание системы комплексной психолого-медико-педагогической и 
социальной помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования.  

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 
развития и степенью его выраженности, создание условий, способствующих освоению детьми с 
ОВЗ основной образовательной программы и их интеграции в общеобразовательной 
организации; 

- осуществление индивидуально-ориентированной, социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей 
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация адаптированных и индивидуальных учебных программ, 
учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ОВЗ; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам различных направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
1. Преемственность. Создание единого образовательного пространства при переходе от 

основого общего образования к среднему общему образованию, что способствует достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 
другими разделами программы общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени среднего общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся на уровне среднего общего образования, 
программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 
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социальной деятельности обучающихся.  
2. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении детей с ОВЗ в классы с 
адаптированными программами обучения. 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания: 
1. Диагностическая работа включает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 
Мониторинг динамики развития учащихся 

№ 
п/п Задачи Содержание 

деятельности в ОУ Ответственные Сроки 
проведения 

1 Комплексный сбор сведений 
об учащихся, имеющих ОВЗ  

Изучение особых 
образовательных 
потребностей 

Психолог  
Педагоги 

Май 
 

2 Определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего развития  
обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных 
возможностей.  
Изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ОВЗ 

Проведение углубленного 
диагностического 
обследования 
 
 
 

Психолог 
 
 
 
 
 

Ноябрь-март 

3 Изучение развития 
эмоционально-волевой сферы 
и личностных особенностей 
обучающихся 

Психологическое 
обследование учащихся 

Педагоги  
 
 
Психолог 

В течение 
учебного года 
Апрель - 
май 

4 Изучение социальной Диагностика семейной и Психолог В течение 
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2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер учащихся; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии учащихся; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний учащихся; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения учащихся; 
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
№ 
п/п Задачи Содержание 

деятельности  Ответственные Сроки 
проведения 

1. Выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ОВЗ коррекционных 
программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными 
потребностями 

Определение программы 
индивидуальной траектории 
развития в рамках деятельности 
ПМПк.  
Анализ рекомендаций ТМПМПК 

Администрация 
Психолог 
Педагог 

В течение 
учебного года 

2. Коррекция и развитие высших 
психических функций. 
Развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения 

Организация и проведение 
специалистами индивидуальных 
и групповых коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и 
трудностей обучения. 

Психолог 
Педагог 
Учиель-логопед 
Родители 

В течение 
учебного года 

3. Коррекция отклонений в развитии Системное воздействие на 
учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса  
Динамическое наблюдение за 
учащимися в рамках работы  
ПМПк. 

Администрация 
Психолог 
Педагоги 

В течение 
учебного года 

4. Социальная защита ребёнка в 
случаях неблагоприятных условий 

Индивидуальные консультации 
специалистов.  

Психолог 
Педагоги 

В течение 
учебного года 

ситуации развития и условий 
семейного воспитания  

социальной ситуации 
развития 

Педагоги 
Социальный педагог 

учебного года 

5 Системный разносторонний 
контроль специалистов за 
уровнем и динамикой 
развития ребёнка 

Динамическое наблюдение за 
учащимися в рамках 
деятельности ПМПк,  
ТМПМПК 

Специалисты «Центра 
здоровьесбережения», 
ТМПМПК 
Педагоги 

В течение 
учебного года 

6 Анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы 

Проведение повторного 
обследования, выявление 
динамики развития учащихся 
с ОВЗ 

Психолог 
Педагоги 

Апрель-май 
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жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах 

Социальный 
работник 

 
3. Консультативная  работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Организация консультативной работы 

 
4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ 
п/п Задачи Содержание 

деятельности в ОУ Ответственные Сроки 
проведения 

1 Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным 
направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ  

Определение стратегии сопровождения 
учащихся 

Психолог 
Педагог 
Специалисты 
ПМПк,  
Родители  

В течение 
учебного года 

2 Консультирование 
специалистами 
педагогов по выбору 
индивидуально-
ориентированных 
методов и приёмов 
работы с обучающимся 
с ОВЗ 

Изучение запросов по оказанию 
методического сопровождения и 
практической помощи педагогам. 
Организация по вопросам сопровождения 
учащихся:  
- консультаций для педагогов; 
- выступлений на пед.советах, 
- заседаниях школьных и городских 
методических объединениях учителей; 
- мастер-классов; 
- обучающих семинаров, практикумов. 

Администрация 
Психолог 
Педагоги 

В течение 
учебного года 

3 Консультативная 
помощь семье в 
вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приёмов 
коррекционного 
обучения ребёнка с ОВЗ 

Организация  индивидуальных 
консультаций. 
Подготовка и представление  документов 
наТМПМПК 

Администрация 
Психолог 
Педагоги 
Специалисты  
ПМПк,  
Родители 

В течение 
учебного года 

4 Консультирование по 
вопросам 
профориентации 

Организация  индивидуальных 
консультаций. 
 

Психолог В течение 
учебного года 
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- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Этап Содержание Результат 

Сбор и анализ 
информации 

Информационно-
аналитическая 
деятельность 

Анализ контингента учащихся для учета особенностей развития 
детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической 
и кажровой базы учреждения 

Планирование, 
организация, 
координация 

Организационно-
исполнительская 
деятельность 

Организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ при созданных условиях обучения, воспитания, развития и 
социализации различных категорий детей 

Диагностика 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 
среды 

Контрольно-
диагностическая 
деятельность 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ 
образовательным потребностям ребенка 

Регуляция и 
корректировка 

Регулятивно-
корретировочная 
деятельность 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 
форма обучения, методов и приемов работы 

 
Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
В МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева созданы оптимальные условия организации 

учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ. 
В образовательном учреждении учащиеся с ОВЗ обучаются в отдельных классах, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП) (классы 
для детей с нарушением слуха). 

Обучение по АООП организуется на основании заявления родителей (законных 
представителей), в соответствии с заключениями территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 

В МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева функционирует вариативная модель 
обучения детей с ОВЗ по индивидуальным учебным планам, где реализуются 6 
организационных форм обучения:  

1. Индивидуальное обучение на дому; 
2. Индивидуальное обучение с применением дистанционных технологий; 
3. Групповое обучение с применением дистанционных технологий; 
4. Обучение с классом с применением дистанционных технологий; 
5. Обучение в образовательном учреждении в классе; 
6. Обучение в образовательном учреждении в группе. 
Основным механизмом реализации модели является проектирование индивидуальных 

учебных планов, индивидуальных образовательных программ и проектирование 
интегрированного образовательного процесса совместно школой и родителями (законными 
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представителями): под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
совместно со специалистами школьного Центра ППМС помощи. 

Для развития творческих способностей обучающихся с ОВЗ на базе МБОУ СОШ № 18 
имени В.Я. Алексеева открыт Центр дополнительного образования детей с ОВЗ.  

В ЦДОД реализуется 3 направленности: 
- техническая; 
- естественнонаучная; 
- художественная.   
Психолого-педагогические условия включают: 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса при переходе из младшего школьного возраста в среднее звено;  
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  
- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

адаптированные общеобразовательные программы по всем предметам, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога и др.  

Сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной ПМПК 
программой обучения, составлено расписание индивидуальных занятий. 

Материально-техническое обеспечение 
Создана материально-технической база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, а также оборудование и 
технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования для 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 
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обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  

Специальные условия для развития и социальной адаптации учащихся с особыми 
образовательными потребностями: 

1. Пандус у входной группы в здание образовательного учреждения. 
2. Расширенные дверные проемы, беспороговая система дверей. 
3. Санитарные узлы для маломобильных групп учащихся. 
4. Библиотека на 1 этаж. 
5. Дополнительные поручни на лестничных маршах. 
6. Лифт. 
7. Навес над пандусом при входе в здание образовательного учреждения. 
8. Раздевалки на первом этаже. 
9. Тактильные знаки доступности. 
10. Поручни в коридорах образовательного учреждения. 
11. Информационные наклейки предупреждающие или оповещающие. 
12. Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней. 
Для обучающихся и педагогов, работающих с детьми-инвалидами, получены 

специализированные комплекты компьютерного оборудования: компьютеры Mac mini фирмы 
Apple. Компьютерное оборудование предоставляется детям для обучения с применением 
дистанционных технологий по программам основного и дополнительного образования. Помимо 
стандартного комплекта детям в зависимости от потребности предоставляются, например, 
специализированные клавиатуры с большими кнопками, выносные и головные мыши, 
цифровые микроскопы, подлокотники и др. 

Приобретены учебно-методические пособия для обучения детей с ДЦП, нарушениями 
зрения, задержкой психического развития, нарушениями слуха. 

Оборудование для сенсорной комнаты: 
- комплекс «Сенсорный уголок – 200»; 
- световой прибор на базе оптического волокна «Веселая гроза – И»; 
- пучок фибероптических волокон с боковым точечным свечением «Звездный дождь – 

100»; 
- прибор динамической заливки «Плазма-250»; 
- напольный фибероптический ковер «Звездное небо»; 
- сухой бассейн круглый на 2100 шаров; 
- пуфик-кресло с гранулами. 
Дополнительное оборудование для комплексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 
- Интерактивный комплекс «Логопедическая шхуна» - 1 комплект; 
- Логопедический стол с дидактическим комплексом; 
- СD диски – логопедические коррекционные программы «Игры для тигры»; 
- Интерактивный стол с возможностью работать в горизонтальном положении с 

программным обеспечением АЛМА; 
- Интерактивный комплекс-тренажер «ПДД Дорожная азбука»; 
- Конторки Базарного. 
Кадровые условия 
Осуществление коррекционной работы выполняется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специальное образование и (или) профессиональную подготовку по 
различным целевым темам. 

Специалисты ОУ: 
Педагоги – 84; 
Учитель-логопед – 2; 
Педагог-психолог – 2; 
Социальный педагог – 1; 
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Учитель дефектолог – 2. 
100% педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по организации 

дистанционного и инклюзивного образования по следующим темам: «Основы жестового языка 
глухих»; «Дистанционное обучение детей с ОВЗ»; «Технологии дистанционного обучения 
детей-инвалидов»; «Основы инклюзивного образования детей с ОВЗ»; «Комплексное 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивной образовательной среды»; «Введение и 
реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы» и др. 

Информационное обеспечение 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей̆ с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей̆ (законных представителей)̆, педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 
с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
образовательной организации, а также Уставом. Коррекционная работа планируется в учебной 
и внеучебной деятельности.  

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной деятельности. 
На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей с ОВЗ в зависимости от нозологии. Освоение учебного материала этими 
учащимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 
ориентированным программам и в соответствии с отдельным расписанием. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(«Географические детективы», «Математика в нашей жизни», «Я - исследователь», «3Д- 
графика и анимация», «Компьютерная графика», «Живая кисть», «В мир текстов» и др.), 
опосредованно стимулирующих и коррегирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
обучающихся и родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 
программы сопровождения, индивидуальные учебные планы. 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности 
между учителями и специалистами, которые строго согласованы. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 
работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 
обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. В рамках договора медицинский работник 
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осуществляет взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 
педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 
и безопасной образовательной среды.  

В целях выявления причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации, 
выбора методов, содержания и продолжительности оказания социально - педагогической 
помощи обучающимся социальным педагогом проводится изучение социально-бытовых 
условий проживания и питания ребенка, его социального окружения (за исключением, когда 
сроки установлены постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защиты их прав), выбор и использование профессионального диагностического 
инструментария социальный педагог осуществляет самостоятельно, в соответствии с 
собственными профессиональными компетенциями. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом, классным руководителем, в случае необходимости с медицинским 
работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами управления 
опеки и попечительства, социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 
детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 
образовательной организации. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению 
и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Работа 
организована как индивидуально, так и в мини-группах. Основные направления деятельности 
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ («Жизненно важные навыки», 
«Час с психологом» и др.); психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Помимо работы с обучающимися, педагог-психолог проводит консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями законными представителями по вопросам, 
связанным с обучением и воспитанием учащихся с ОВЗ. Кроме того, в течение года педагог-
психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными 
представителями) и педагогами в соответствии с планом работы на год.  

Формы организованного взаимодействия специалистов - это консилиумы и службы 
сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Сопровождение обучающихся специалистами центра ППМС помощи предоставляется на 
безвозмездной основе, при наличии письменного согласия (заявления) родителей (законных 
представителей) обучающихся с учетом заключений территориальных психолого-медико-
психологических комиссий, индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, рекомендаций 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Сургута (ТКиНЗП) в следующих формах: 

- психолого – педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогов; 
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- коррекционно – развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, в том 
числе логопедическая помощь обучающимся; 

- помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 
Порядок оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации закреплена 
локальными актами образовательной организации. 

Центр психолого-педагогической медико-социальной помощи является структурным 
подразделением образовательного учреждения, одной из форм взаимодействия специалистов 
общеобразовательного учреждения, объединяющихся для оказания помощи обучающимся и их 
родителям (законных представителей), педагогам, в решении вопросов своевременного 
выявления, учета, комплексного сопровождения детей с различными проблемами в развитии. В 
его состав входят: заместитель директора по ВВВР, заместитель директора УВР, педагог-
психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель дефектолог. 

Для комплексного сопровождения в образовательном учреждении в обязательном 
порядке работает ПМП консилиум.  

Цель ПМПк - обеспечение коррекционного психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 
общеобразовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья обучающихся. 

Основные функции ПМПк: 
- организация коррекционной психолого-медико-педагогической работы с детьми и 

подростками, имеющими отклонение в развитии; 
- консультативно-методическая помощь семьям и педагогам в вопросах выбора 

индивидуального образовательного маршрута, сопровождение ребенка в образовательном 
пространстве, преодоление затруднений в учебе, решение проблем личностного развития, 
профориентации; 

- направление ребенка, с согласия родителей̆ (законных представителей) на прохождение 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

- диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, программирование 
возможностей ее коррекции; 

- прогнозирование, проектирование и внедрение программы психолого-медико- 
педагогического сопровождения детей с ОВЗ; осуществление социальной, медицинской, 
психологической, коррекционно-педагогической помощи ребенку и родителям (законных 
представителей) в совместном преодоление проблем в развитии, общении, поведении. 

- создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического 
процесса. 

Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется также с привлечением социальных партнеров на основе соглашений о 
сотрудничестве (ТПМПК, МБОУ ГБУЗ ГП-3, МКУ «Центр диагностики и консультирования» и 
др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
1. Расширение адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ; 
2.Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
формирование жизненно значимых компетенций; 

3. Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественно освоивших образовательную программу среднего общего образования; 

4. Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей. 
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Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются 
с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 
учащихся класса, что отражается в системе накопительной оценки (на основе текущих оценок) 
собственных достижений ребенка, а также оценки на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел 
 

Пояснительная записка  
к учебному плану среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева  

для 10-11 классов, реализующих адаптированные образовательные программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (глухие учащиеся) 

 
на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева (далее – МБОУ СОШ 
№ 18 имени В.Я. Алексеева), реализующей образовательные программы среднего общего 
образования на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования, разработан для обучающихся 10-11 (12) класса с нарушением слуха 
(глухие учащиеся) и сформирован в соответствии требованиями, изложенными в следующих 
документах:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 № 1312» (официальная публикация: «Вестник образования России» 
№ 13, июль 2011); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 
№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 № 1312»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями  от 23.06.2015 № 
609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
года № 1089»,  от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,  от 10.11.2011 № 2643 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,  от 31.01.2012 
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
года № 1089», от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089  «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
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http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902341649//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902341649//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902341649//
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902341649//
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общего и среднего (полного) общего образования», от 07 июня 2017 № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от  
13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 
08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 
253», от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253», от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»);   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (ред. от 24.11.2015г.); 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Об утверждении примерных учебных планов для детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому по полной 
общеобразовательной, специальной (коррекционной) и индивидуальной программе в 
общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 
07.09.2012г. № 1057; 

- Устав МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 

18 имени В.Я Алексеева. 
Учебный план для глухих обучающихся является нормативным документом, 

определяющим распределение времени, отводимого на изучение различных образовательных 



 151 

областей, обеспечивающих объем учебной нагрузки для учащихся по варианту № 2 исходя из 5-
дневной учебной недели. Учебный план МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева, 
реализующей адаптированные образовательные программы среднего общего образования на 
основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, используется в 2018-2019 учебном году в 10 (11) классе для глухих учащихся.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательный процесс 
регламентирован Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год. Учебный 
процесс организован в 1 смену. 

Учебный год начинается 02.09.2019. 
Освоение адаптированных образовательных программ среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 
осуществляется в форме административных контрольных работ (АКР). Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется «Положением МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. 
Алексеева об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения», утвержденного 
приказом № 12-Ш18-13-515/18 от 22.05.2018г., по согласованию с Управляющим Советом 
образовательного учреждения. 

 
Таблица 1. Сроки промежуточной аттестации 

Класс Предмет Форма Количест
во часов 

Сроки 

12 (11) класс для 
глухих учащихся 

Все предметы 
учебного плана 

В 
соответствии 
с учебным 
планом 

1 
 18.05.2020 – 30.05.2020 

 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске. 

Учебный план 12 (11) класса состоит из двух частей: инвариативной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса (вариативная часть).  

Часы школьного компонента предназначены для более глубокого изучения предметов, 
обозначенных в образовательных областях. 

Все образовательные области федерального компонента (язык, математика, 
обществознание, естествознание, физическая культура, технология) конкретизированы 
учебными предметами и дают возможность учащимся с нарушением слуха овладеть 
необходимым минимумом умений и навыков. 

Образовательная область “Язык” представлена учебными предметами “Русский язык” и 
“Литература”. Образовательная область включает в себя систематический курс русского языка, 
развитие речи и литературы. Коммуникативная направленность предусматривает 
формирование различных видов речевой деятельности. Базовыми понятиями системы обучения 
учащихся с нарушением слуха являются: потребность в общении, речевая среда, Практическая 
деятельность в овладении грамматическим строем речевого материала. 

Образовательная область “Математика” представлена предметом “Математика” (5 
часов). 

 Образовательная область “Обществознание” включает в себя “Историю”, 
“Обществознание “. 

Образовательную область “Естествознание” составляют: география, биология, физика. 
Образовательная область “Физическая культура” включает в себя элементы 
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общеразвивающей и общеукрепляющей физической подготовки (3 часа). Все учебные часы (3 
часа в неделю) по предмету проводятся в аудиторной форме. 

Образовательная область “Технология” представлена предметом “Трудовое обучение”  и 
“Информатика и ИКТ”.  

Вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения, часы которого используются на увеличение часов учебных 
предметов инвариативной части.  

В вариативной части учебного плана выделены:  
- Математика, 1 час.  На увеличение количества часов по предмету «Математика» 

выделяется 1 час так как для учащихся с нарушением слуха часто оказывается затруднено 
решение математических задач, требующих высокий уровень развития абстрактного 
мышления. Слабый уровень логического мышления затрудняет выполнение контрольно-
измерительных материалов. Данный час выделяется на развитие математических способностей, 
формирование вычислительных навыков, что должно обеспечить формирование прочных 
математических способностей, являющихся основой способности к решению базовых 
математических задач. Данная работа является подготовкой учащихся с нарушением слуха к 
сдаче государственного выпускного экзамена.  

- Факультативные занятия и дополнительные коррекционные занятия представлены 
курсами по предмету “Технология” – “Конструирование” и “Web-дизайн», реализуемые на 
основе сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ № 7 «Ресурсный центр». 

Также для учащихся с нарушениями слуха предусмотрены специальные 
индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи, 
которые проводятся в специальной организованном кабинете, с индивидуальными аппаратами, 
на слуховых тренажерах. Целью этих занятий является коррекция дефектов произношения и 
развития остаточного слуха. Таким образом, осуществляется слухо-речевая реабилитация 
учеников с нарушением слуха.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Педагоги 
прошли курсы повышения квалификации по организации процесса обучения и воспитания 
детей с особыми познавательными потребностями (с нарушением слуха). 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими компонентами 
(программами, учебниками, методическими рекомендациями). 

Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной 
стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся. 
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 
школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 
познавательные интересы учащихся. 
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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева  
для 10-11х классов, реализующих Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 
 

(6-ти дневная учебная неделя) 
 

10-11 класс универсального профиля  
с углубленным изучением русского языка, экономики и права 

 
 

 10 класс 11 класс  
Форма 

промежуточно
й аттестации 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 / 105 3 / 105 Контрольная 

работа 
Литература 3 / 105 3 / 105 Тест 

Родной язык и родная 
литература Родной язык 1 / 35 1 / 35 Контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 3 / 105 3 / 105 Контрольная 

работа 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 / 70 2 / 70 Тест 
Экономика 2 / 70  2 / 70  Тест 

Право 2 / 70  2 / 70  Тест 
Обществознание 2 / 70 2 / 70 Тест 

Математика и информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 

4 / 140 4 / 140 Тест 

Информатика 1 / 35  1 / 35  Тест 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 / 70 2 / 70 Тест 
Химия 1 / 35 1 / 35 Тест 

Биология 1 / 35 1 / 35 Тест 
Астрономия 1 / 35  Тест 

Физическая культура, экология 
и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 3 / 105 3 / 105 Зачет 

ОБЖ 1 / 35  1 / 35  Тест 

 

Индивидуальный 
проект 1 / 35 1 / 35 Проект 

Элективные курсы 1 / 35 1 / 35 Тест 
Курсы по выбору  1 / 35 Тест 

Итого 1190 1190  
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 средней общеобразовательной школы № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева  
для 10-11х классов, реализующих Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 
 

(6-ти дневная учебная неделя) 
 

10 класс универсального профиля 

 10 класс 11 класс  
Форма 

промежуточно
й аттестации 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 / 35 1 / 35 Контрольная 

работа 
Литература 3 / 105 3 / 105 Тест 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 / 35 1 / 35 Контрольная 
работа 

Родная литература 3 / 105 3 / 105 Тест 

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский язык) 3 / 105 3 / 105 Контрольная 

работа 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 / 70 2 / 70 Тест 
Экономика  1 / 35 Тест 

Право  1 / 35 Тест 
Обществознание 2 / 70 2 / 70 Тест 

Математика и информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия 

4 / 140 4 / 140 Тест 

Информатика 1 / 35 1 / 35 Тест 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 / 70 2 / 70 Тест 
Химия 1 / 35 1 / 35 Тест 

Биология 1 / 35 1 / 35 Тест 
Астрономия 1 / 35  Тест 

Физическая культура, экология 
и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 3 / 105 3 / 105 Зачет 

ОБЖ 1 / 35 1 / 35 Тест 

 
Индивидуальный 

проект 1 / 35 1 / 35 Проект 

Курсы по выбору 4 / 140 3 / 105 Тест 
Итого 1190 1190  
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Годовой учебный план МБОУ СОШ № 18 имени В. Я. Алексеева                                                                                                          

на 2021 - 2023 учебный год 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, реализующих адаптированную 
образовательную  программу  (глухие) 

Образовательные 
области Учебные дисциплины 

количество часов в год 
 10 (11) класс 11 (12) класс  

2021-2022 
учебный год 

2022-2023 учебный 
год 

Инвариатная часть учебного плана 

Язык 
Русский язык 210 210 
Литература 175 175 

Математика Математика 175 175 

Обществознание 
История  35 35 
Обществознание 35 35 

Естествознание 
Биология 70 105 
География 70 70 
Физика 105 70 

Физическая культура Физическая культура 105 105 

Технология 
Трудовое обучение 35 35 
Информатика и ИКТ 35 35 

итого 1050 1050 
Вариативная часть учебного плана (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) 
Обязательные 
занятия по выбору 
учащихся 

Математика 35 35 

Факультативные 
занятия 

По предмету Технология 
Web-дизайн 70 70 

Дополнительные 
коррекционные 
занятия 

По предмету Технология 
Конструирование 35 35 

итого 140 140 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5 - 
дневной учебной недели 1190 1190 

 
Недельный учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. 
Алексеева 
Учебные предметы 10 класс 11 класс Форма 

промежут
очной 
аттестаци
и 

2021-2022 
учебный год 

2022-2023 учебный 
год 

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы на базовом уровне)   

Литература 3 3 тест 
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Русский язык 1 1 контрольна
я работа 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 контрольна
я работа 

Математика  4 4 контрольна
я работа 

История      2 2 тест 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 тест 

Физическая культура 3 3 зачет 
Астрономия 0,5 0,5 тест 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 тест 

итого  19,5 19,5   
Вариативная часть учебного плана (учебные предметы по выбору на базовом 
уровне) 

  

Биология 1 1 тест 
Химия 1 1 тест 
Физика 2 2 тест 
География 1 1 тест 
Технология 1 1 проект 
Информатика и ИКТ 1 1 тест 
итого  7 7   
Вариативная часть учебного плана (региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения) 

  

Математика  2 2   
Технология 3 3   
Русский язык 1 1   
Элективные курсы 4,5 4,5 зачет 
итого  10,5 10,5   
Предельно допустимая аудиторная  
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе (требования СанПиН) 

37 37   

 
 

Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной 
стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся. 
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 
школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 
познавательные интересы учащихся. 
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3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график является одним из документов, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности в образовательной организации. 
Календарный учебный график, как часть организационного раздела основной 

образовательной программы, формируется отдельно для каждого уровня общего образования. 
Календарный учебный график  в МБОУ СОШ № 18 имени  В.Я. Алексеева на 2019-2020 

учебный год разработан в соответствии с: 
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №2012 г. №273-

ФЗ; 
- Законом ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» от  1 июля 2013 г. №68-оз; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800). 

Календарный учебный график составляется с учетом региональных и этнокультурных 
традиций, и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика  
учитывается  организации учебного года по четвертям, по параллелям и особенности 
организации образовательного процесса.  

Начало учебного года с  02.09.2019. 
Продолжительность учебного года составляет - 35 учебных недель. 
Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом 29.05.2020г.  
Продолжительность каникул за учебный год составляет 32 дня. 
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Календарный учебный график МБОУ СОШ № 18  имени  В.Я.Алексеева 
   на 2021 - 2022 учебный год 
  

               
  

  Начало учебного года  01.09.2021 
Окончание учебного года 5-8 классов 28.05.2022г 

Окончание учебного года 6(5), 8(7), 9(8) 
класов 27.05.2022г 

Окончание учебного года  9 классы - 
учебный год длится до завершения государственной итоговой аттестации в соответствии с расписанием, 
ежегодно утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации 

классы 
I - четверть Осенние 

каникулы II - четверть  Зимние 
каникулы III - четверть   Весенние 

каникулы IV - четверть  ИТОГО 

сроки  кол- во  
дней сроки кол- во 

дней сроки 
 кол- 

во  
дней 

сроки 
кол- 
во 

дней 
сроки 

 кол- 
во  

дней 
сроки 

кол- 
во 

дней 
сроки 

 кол- 
во  

дней 
учебные недели 

каникулы 
(количество 

дней) 

5-8 кл 01.09 - 
30.10 52 31.10-

07.11 8 08.11-
25.12 42 26.12- 

09.01 15 10.01-26.03 66 27.03 - 03.04 8 04.04 - 
31.05 50 35 210 31 

6(5), 
8(7), 

9(8)** 

01.09 - 
29.10 43 30.11-

07.11 9 08.11-
24.12 35 25.12- 

09.01 16 10.01-25.03 55 26.03 - 03.04 9 04.04 - 
31.05 42 35 175 34 

9 
класс** 

01.09 - 
30.10 52 31.10-

07.11 8 08.11-
25.12 42 27.12- 

10.01 15 10.01-26.03 66 27.03 - 03.04 8 04.04 - 
31.05 50 35 210 31 

   Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в период с  03 по 26 мая 2021г 

  Летние каникулы (сроки) 
5-8 кл 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 
6(5), 
8(7), 
9(8) 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

9 класс с даты вручения аттестатов за курс основного общего образования 
  Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

9 класс в соответствии с расписанием, ежегодно утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации 

* 
с учетом переноса учебных знятий, выпадающих на праздничные дни - 23 февраля, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа 
образовательного учреждения с целью реализации учебного плана в полном объеме.   

** 
с учетом переноса учебных знятий, выпадающих на праздничные дни - 23 февраля, 8 марта, 2 мая, 9 мая согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании 
приказа образовательного учреждения с целью реализации учебного плана в полном объеме.   
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. 
Алексеева является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.  

Созданные в учреждении, реализующем адаптированную основную 
образовательную программу среднего общего образования условия, обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения АООП среднего образования.  

Система условий учитывает особенности школы, его взаимодействие с социальными 
партнерами и обеспечивает:  

- сохранность и укрепление физического, психологического исоциального здоровья 
воспитанников;  

- реализацию основной образовательной программы учреждения и достижение 
планируемых результатов её освоения;  

- организацию работы учреждения, его организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса, учитывая особенности школы;  

- возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 
социума. 

3.3.1. Организационно-педагогические условия 
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 

процесса, занятия в 12(11) классе проводятся в 1 смену при 5-дневной учебной неделе. 
Основной формой обучения является классно-урочная система.  
Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по 

результатам текущего контроля по предметам учебного плана.  
Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями. 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 
учителя школы проводят уроки следующих типов: интегрированный урок, урок-
путешествие, мастерская, ролевая игра, урок-дебаты, урок-практикум, урок- исследование. 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию вариативной части 
учебного плана являются: личностно-ориентированное обучение; диалоговые, 
дистанционные формы обучения; технология учебного проектирования (метод проектов); 
технология сотрудничества (игровые технологии – интеллектуальные игры); 
информационные и интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного 
и переменного состава, компьютерные технологии при выполнении коллективных и 
индивидуальных творческих заданий); организация и проведение научно-практических 
конференций и т.п. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 
развитие: самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-
ориентированной деятельности; умения аргументировать свою позицию; умения публично 
представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; потребности в 
самообразовании. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации адаптированной  
основной образовательной программы среднего общего образования занимается ППМС-
служба образовательного учреждения, цель деятельности которой – содействие 
администрации и педагогическому коллективу образовательного учреждения в создании 
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условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья всех участников образовательного процесса; в создании социальной ситуации 
развития, соответствующей индивидуальности ребенка через систему мероприятий: 

- оказание помощи педагогам и обучающимся в создании и поддержке 
благоприятного психологического климата в классе; 

- формирование психологической культуры учащихся, педагогов, родителей 
(законных представителей); 

- определение причин психологических затруднений различного рода, нарушений 
социального развития учащихся, оказание им психологической поддержки; 

- организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 
родителей (законных представителей). 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
среднего общего образования являются: 

‒ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к основному уровню общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

‒ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 
деятельности; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательной деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности на этапе среднего общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
Психодиагностика 
Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как 

инструментарий для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для 
составления психологического портрета школьника, для определения путей и форм 
оказания помощи.  

Результаты исследования освещаются на малых педсоветах, педагогических 
консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с данными классами или 
отдельными учащимися. 

Диагностика осуществляется в двух формах: индивидуальная (по запросам 
педагогического коллектива, родителей, учащихся); групповая диагностика 
(осуществляется по параллелям в ходе классно-обобщающего контроля). 

Диагностика в образовательном учреждении проводится по двум схемам: 
- диагностический минимум – комплексное, плановое обследование всех учащихся 

параллелей.  
- углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа, 

направленная на изучение психолого-педагогического статуса школьника. При выявлении 
проблемы выдвигается гипотеза, которая в ходе исследований подтверждается либо 
опровергается. При подтверждении разрабатывается и осуществляется план 
индивидуально-коррекционной работы (возможно привлечение педагогов, родителей, 
специалистов). Выбор методик определяется, исходя из целей исследования, возраста и 
особенностей личности исследуемого. 

Психологическое просвещение и профилактика 
Просвещение обучающихся 
Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так как 

наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск нежелательного 
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поведения, может уберечь от ошибочных действий, может помочь обучающимся в поисках 
причин их поведения.  

Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией 
наглядных материалов (видео, аудио), круглые столы, тренинговые занятия, создание 
личных проектов достижения поставленной цели. 

Просвещение педагогов  
Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, в 

рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое для 
них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, позволяющих 
педагогам:  

- организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с 
методической точек зрения;  

- простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами; 
- осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутри 

образовательной среды.  
Основными формами работы являются – психологические семинары-практикумы, 

тематические педагогические советы, лектории, конференции, тренинги для педагогов. 
Просвещение родителей (законных представителей0 
Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения. Служба знакомит их с 
актуальными проблемами учащихся, способствуя более глубокому пониманию взрослыми 
динамики детского развития. 

Формы работы: собеседование (чаще по итогам проведенных исследований в 
классе), тематические родительские собрания, уроки, тренинги для родителей, лектории. 
Наряду с традиционными методами взаимодействия с родителями активно используются 
интерактивные: групповое решение проблемы, моделирование трудных ситуаций, обучение 
практикой действия, «мозговой штурм» и т.д. 

Психопрофилактика 
Основная цель – формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.  
Основная задача работы по данному виду деятельности – развитие личной 

ответственности учащихся за свои поступки и здоровье, что предполагает формирование 
широкого спектра личностных и социальных навыков (принятия решения, сопротивления 
давлению сверстников и СМИ, контроля своего поведения, преодоления стресса и тревоги, 
эффективного общения). 

Психопрофилактика предусматривает деятельность: по соблюдению 
психогигиенических условий обучения и развития детей в образовательных учреждениях и 
семье, обеспечением гармоничного, психического развития и формирования личности 
детей на каждом этапе их развития; по обеспечению условий оптимального перехода детей 
на следующую возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в 
психическом развитии и становлении личности детей и подростков в процессе 
непрерывной социализации; по подготовке детей и подростков к сознанию тех сфер жизни, 
в которых они хотели бы реализовать свои способности и знания; по своевременному 
предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического здоровья 
детей. 

Коррекционно–развивающая работа 
Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-психологических 

условий для целостного психологического развития ребенка, а психокоррекционная - на 
решение конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия. Выбор 
конкретной формы определяется результатами психодиагностики.  

Психокоррекционная работа осуществляется в форме групповой и индивидуальной 
деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера проблемы (могут 
быть противопоказания для групповой работы), возраста ребенка, его пожеланий.  
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Консультационно-просветительская работа 
Цель психологического консультирования – организация сотрудничества между 

всеми участниками образовательного процесса.  
Консультирование учащихся 
Индивидуальное консультирование учащихся осуществляется как по запросу 

ученика, так и по запросу родителя или педагога. На консультациях используются 
различные методы: беседы, наблюдения, диагностирование, анкетирование, психодрамма, 
арт-терапия. 

Основные аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со 
сверстниками, с педагогами, взаимодействие с самим собой. 

Консультирование родителей 
Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу 

родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функции: 
- информирование родителей о психологических проблемах ребенка;  
- консультативно-методическая помощь в организации эффективного детско-

родительского общения;  
- получение дополнительной диагностической информации от родителей;  
- психологическая поддержка родителей.  
Консультирование педагогов 
Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется чаще всего по их 

собственному запросу, реже по запросу родителей и учащихся. Основные темы 
консультации педагогов: взаимодействие с классом, учеником; взаимодействие с 
родителями, семьей; личные проблемы, конфликты. 

Консультирование представителей других служб 
Обсуждение и решение вопросов, связанных с развитием детей по проблемам 

возрастных и индивидуальных особенностей психического, личностного развития детей и 
молодежи, социализации и социальной адаптации несовершеннолетних. 

В процессе обучения школьников выделяют периоды, наиболее сложные с точки 
зрения адаптации детей. Таким периодом является переход учащихся из начальной школы 
в среднее звено, который психологи и педагоги уверенно называют кризисом.  

3.3.3. Кадровые условия  
МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева на 100% укомплектовано кадрами согласно 

штатному расписанию. 97% - имеют высшее профессиональное образование.  
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию (от общей численности педагогических работников) 54% (21 % высшую, 33 % 
первую), соответствие занимаемой должности – 20 % педагогических работников: 18% - 
молодые специалисты и педагоги 1-го года работы. 

Реализуется перспективный план повышения квалификации педагогических 
работников. В школе на системном уровне ведётся внутрифирменное обучение педагогов: 
проводятся семинары - практикумы о методах, приёмах и формах работы; на заседаниях 
предметных кафедр рассматриваются вопросы работы с детьми с разными 
образовательными потребностями. Формы повышения квалификации: послевузовское 
обучение в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации; стажировки, 
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 
образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 
методических материалов и др. 

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 
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подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 
в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

Должность Должностные обязанности 
Количество 
работников 

(требуется/имеется) 

Уровень работников образовательной организации 

Требования к уровню квалификации Фактический 
уровень 

Директор Осуществляет руководство образовательным 
учреждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, уставом 
образовательного учреждения. Обеспечивает 
реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных 
государственных требований. Совместно с 
советом образовательного учреждения и 
общественными организациями осуществляет 
разработку, утверждение и реализацию программ 
развития образовательного учреждения, 
образовательной программы образовательного 
учреждения, учебных планов, учебных программ 
курсов, дисциплин. 

1/1 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

Заместитель 
директора  

Обеспечивает использование и 
совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных 
образовательных технологий, в том числе 
дистанционных. Осуществляет контроль за 
качеством образовательного (учебно-
воспитательного) процесса, объективностью 
оценки результатов образовательной 
деятельности обучающихся, работой кружков и 
факультативов, обеспечением уровня подготовки 
обучающихся, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта, федеральных государственных 
требований. 

5/5 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

соответствует 

Руководитель 
структурного 
подразделения 

Обеспечивает контроль за выполнением плановых 
заданий, координирует работу преподавателей, 
воспитателей и других педагогических 
работников по выполнению учебных 
(образовательных) планов и программ, разработке 
необходимой учебно-методической 

1/1 Высшее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образовательного 
учреждения, и стаж работы по специальности, 
соответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учреждения, не 

соответствует 
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документации. Обеспечивает контроль за 
качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся, 
воспитанников, обеспечением уровня подготовки 
обучающихся, воспитанников, соответствующего 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. Создает условия для 
разработки рабочих образовательных программ 
структурного подразделения. 

менее 3 лет. 

Учитель Способствует формированию общей культуры 
личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов, современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 
программы и учебно-методическое обеспечение, 
включая цифровые образовательные ресурсы. 

 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу 
работы. 

соответствует 

Педагог-
организатор 

Руководит работой по одному из направлений 
деятельности образовательного учреждения: 
техническому, художественному, спортивному, 
туристско-краеведческому и др. Организует 
самостоятельную деятельность обучающихся 
(воспитанников, детей), в том числе 
исследовательскую, включает в учебный процесс 
проблемное обучение, содействует обеспечению 
связи обучения с практикой. Анализирует 
достижения обучающихся, воспитанников, детей. 
Оценивает эффективность их обучения, на основе 
развития опыта творческой деятельности, 
познавательный интерес обучающихся 
(воспитанников, детей) 

1 / 1 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей профилю работы без 
предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

Социальный 
педагог 

Организует различные виды социально значимой 
деятельности обучающихся (воспитанников, 
детей) и взрослых, мероприятия, направленные на 

2 / 2 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», 

соответствует 
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развитие социальных инициатив, реализацию 
социальных проектов и программ, участвует в их 
разработке и утверждении. Организует 
разнообразные виды деятельности обучающихся 
(воспитанников, детей), ориентируясь на 
особенности их личности, развитие их мотивации 
к соответствующим видам деятельности, 
познавательных интересов, способностей, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в 
своей деятельности. Участвует в организации их 
самостоятельной деятельности, в том числе 
исследовательской. Обсуждает 

«Социальная педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия 
обучающихся, воспитанников в процессе 
воспитания и обучения в образовательных 
учреждениях. Определяет факторы, 
препятствующие развитию личности 
обучающихся, воспитанников и принимает меры 
по оказанию им различных видов 
психологической помощи (психокоррекционного, 
реабилитационного, консультативного). 

2 / 2 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

Учитель-логопед Изучает индивидуальные особенности, 
способности, интересы и склонности 
обучающихся, воспитанников с целью создания 
условий для обеспечения их развития в 
соответствии с возрастной нормой, роста их 
познавательной мотивации и становления 
учебной самостоятельности, формирования 
компетентностей, используя разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения, 
современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы, обеспечивая уровень 
подготовки обучающихся, воспитанников, 
соответствующий требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 

1 / 1 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 

соответствует 

Учитель/дефектолог Осуществляет работу, направленную на 2 / 2 Высшее профессиональное образование в области соответствует 
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коррекцию недостатков в развитии у 
обучающихся с нарушениями в развитии. 
Осуществляет обследование обучающихся, 
определяет структуру и степень выраженности 
имеющегося у них нарушения развития. 
Комплектует группы для занятий с учетом 
психофизического состояния обучающихся, 
воспитанников. Проводит групповые и 
индивидуальные занятия по исправлению 
недостатков в развитии, восстановлению 
нарушенных функций. Консультирует 
педагогических работников и родителей (лиц, их 
заменяющих) по применению специальных 
методов и приемов оказания помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья.  

дефектологии без предъявления требований к стажу 
работы. 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет дополнительное образование 
обучающихся, воспитанников в соответствии со 
своей образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность.Обеспечивает педагогически 
обоснованный выбор форм, средств и методов 
работы (обучения) исходя из 
психофизиологической и педагогической 
целесообразности, используя современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. Участвует в разработке 
и реализации образовательных программ. 
Составляет планы и программы занятий, 
обеспечивает их выполнение. 

 Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

соответствует 

Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. 
факультативные и внеурочные занятия, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения. Организует разнообразные 
виды деятельности обучающихся, воспитанников 
ориентируясь на личность обучающихся, 
воспитанников, развитие мотивации их 
познавательных интересов, способностей. 
Организует самостоятельную деятельность 
обучающихся, воспитанников, проблемное 

 Высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образования и педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 
(военное) образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 

соответствует 
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обучение, осуществляет связь обучения с 
практикой. Способствует формированию общей 
культуры личности. 

образования и педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 



 169 

 
3.3.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 
основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего о общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы среднего общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или 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 ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного 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 среднего общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу среднего 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 организацией подвоза обучающихся к 
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образовательным организациям и 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); 

- общеобразовательная организация. 
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 среднего 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.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 
необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
необходимые для коррекции нарушения развития и социальную адаптацию данной 
категории обучающихся. 

Нормативные затраты на оказание государственных (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 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. 

На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 
образовательной программы среднего общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы среднего общего образования; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта общего образования и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 
среднего общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его 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 образовательной организации (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. 

Финансовое обеспечение функционирования образовательного учреждения 
1. На 2017 год: 
- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг – 134 453 984,88 руб.  
- Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 

учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-
2030 годы» - 133 698 007,38 руб. 

- Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 
2014-2030 годы» - 755 977,50 руб. 

- Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 2 690 251,00 руб. 
- Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 

учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-
2030 годы» - 2 611 763,00 руб. 

- Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 - 2030годы» - 51 400,00 руб. 

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы» - 
27 088,00 руб. 

На основании проведенного анализа расходования бюджетных и внебюджетных 
средств за период с сентября 2017 года по май 2018 года было израсходовано на 
укрепление материально – технической базы: 

• бюджетных средств - 100% от запланированных; 
• внебюджетных средств - 100% от запланированных. 
В 2017 было приобретено:  
• учебно – наглядные пособия – 884 677,94 руб. 
• мебель – 1 394 000,00 руб. 
• спортивное оборудование – 500 000,00 руб. 
• интерактивно-световое развивающие оборудования для кабинета психолога-

700 000,00 руб. 
• поставка оборудования для оснащения кабинета технологии - 392 900,00 

руб. 
• поставка современных средств информатизации – 2 901 850,00 руб. 
• технические средства обучения - 661 000,00 руб. 
• Музыкальные инструменты и оборудование - 250 000,00 руб. 
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На основании целевой программы ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО – 
Югре на 2014 – 2030 гг. подпрограмма «Обще образование. Дополнительное образование 
детей» будет приобретено следующее оборудование: 

• Спортивное, музыкальное оборудование; 
• Оснащения кабинетов; 
• Оборудование для учебных целей;  
• Учебно – наглядные пособия; 
• Интерактивное оборудование. 
Ремонтные работы, запланированные на летний период 2018г: Заказчик МКУ 

«ДЕАЗиИС» 
• Косметический ремонт спортивного зала. 
• Ремонт крыши. 
2. Освоение финансовых средств в 2018 году: 
На субвенцию по реализации основных общеобразовательных программ будет 

приобретено:  
• учебники – 1063 894,15 руб. 
• оборудование для учебных целей –  871 000,00 руб. 
• шахматы - 80 000,00 руб. 
• робототехника – 666 578,00,00 руб. 
• мебель – 395 654,85 руб. 
Таким образом, бюджетное финансирование и доходы, получаемые 

образовательным учреждением, позволяют обеспечить выполнение учебного плана, 
предоставлять образовательные услуги в соответствии с потребностями родителей и 
обучающихся, реализовать образовательные программы на современном уровне, 
создавать все необходимые условия для организации образовательной и научно-
исследовательской деятельности, развития материально-технической базы. 

3.3.5. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Образовательное учреждение расположено в типовом 3-этажном здании.  
Общая площадь составляет 7377 м2.  
Площадь учебных кабинетов составляет 1850 кв. м.  
В школе имеется: 
2 спортивных зала; 
1 медицинский кабинет; 
1 кабинет психолога; 
1 библиотека с книгохранилищем; 
1 столовая на 240 мест; 
1 актовый зал на 240 мест; 
3 кабинета информатики; 
36 учебных кабинетов; 
4 лаборантских; 
2 мастерские; 
1 кабинет обслуживающего труда, кулинарии. 
Проектная мощность – 1176 мест. 
Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной 
и социальной среды. 

 
Материально-техническая база ОУ с учетом необходимых гигиенических условий 
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Обеспечение водоснабжением, канализацией, 
необходимой освещенностью, воздушно-тепловым 
режимом и т.д. 

Обеспечено 
 

Наличие социально-бытовых условий (оборудованного в 
соответствии с современными условиями рабочего места 
учителя, учительской и т.д.). 

Обеспечено 
 

Обеспеченность аудиторным фондом учащихся 
основной школы в соответствии с разделением детского 
коллектива на отдельные возрастные группы. 

Обеспечено 

Приближение учебных помещений к помещениям для 
отдыха учащихся (рекреация) и санитарным узлам для 
мальчиков и девочек, оборудованных кабинами с 
дверями. 

На каждом этаже школы две 
рекреации;  
Санитарные узлы оборудованы  

Размещение гардероба на 1-м этаже. Обеспечено 
Библиотека общая для всей школы, в помещении 
которой выделяют зоны: читательские места, 
информационный пункт (выдача и прием литературы, 
места для работы с каталогом, фонды скрытого доступа, 
фонды закрытого хранения). 

В школе имеется библиотека с 
информационным пунктом, 
местом для работы с 
каталогом, фондами скрытого 
доступа и закрытого хранения.  

Наличие спортивного зала и/или наличие возможности 
использования крытых и плоскостных спортивных 
сооружений, комплексных спортивных площадок 

Обеспечено 

Наличие современной столовой ОУ с обеденным залом На первом этаже здания 
находятся обеденный зал на 
240 мест и производственные 
помещения для организации 
горячего питания учащихся и 
сотрудников. 

Наличие лицензированного медицинского кабинета 
(пункта) 

Согласно нормативам СанПиН 
оборудованы и работают 
медицинский кабинет и 
процедурная 

Наличие кабинета психолога (общего для всей школы), а 
также кабинета логопеда 

Имеется кабинет психолога, 
логопеда 

Соответствие ОУ требованиям пожарной и 
электробезопасности 

Соответствует  

 
Оценка материально-технических условий реализации ООП 

№ 
п/п 

Условия Необходимо/ имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 
занятий музыкой и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонные кабинеты имеются в наличии 
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7 Актовый зал имеются в наличии 
8 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой 

имеются в наличии 

9 Спортивный зал имеются в наличии 
10 Спортивная площадка имеются в наличии 
11 Столовая имеются в наличии 
12 Медицинский кабинет имеются в наличии 
13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 
15 Пришкольный участок имеются в наличии 

 
Необходимое оборудование и оснащение 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Наличие 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного) 
кабинета 
основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 

 
Да 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предметам: 
Русский язык 
Литература 
Математика 
История 
Иностранный язык 
География 
Информатика 
Обществознание 
Технология 
Музыка 
Физическая культура 
Изобразительное искусство 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 
предмету:  
Русский язык 
Литература 
Математика 
История 
Иностранный язык 
География 
Информатика 
Обществознание 
Технология 
Музыка 
Физическая культура 
Изобразительное искусство 

 
 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
 
 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного  
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предмета 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства. 

Да 
 
Да 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование (в 
соответствии с программой предмета) 

Да 

1.2.6. Оборудование (мебель) Да 
2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, локальные 
акты. 

Да 

2.2. Документация ОУ Да 
2.3. Комплекты диагностических материалов по 
предметам 

Да 

2.4. Базы данных 
- по педагогическим работникам; 
- по учащимся 

 
Да 
Да 

 
3.3.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
Создаваемая в образовательной организации 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 Интернета; 
‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
‒ 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 должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать 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 образовательной деятельности, 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 образовательной 
деятельности должно обеспечивать 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 
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

‒ записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

‒ создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

‒ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

‒ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
‒ вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
‒ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиа сообщений 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 видео устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
‒ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
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; 
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‒ 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 школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 
организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 
образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 
поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; тетради-тренажеры. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы общего образования в соответствие с требованиями 
Стандарта. 
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3.4. Мониторинг реализации образовательной программы 
Ожидаемый результат реализуемой образовательной программы: 
Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать 
1. Получение результата деятельности коллектива школы по обеспечению: 
- сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 
- сохранения качества образования; 
- достижения всеми обучающимися требований российских образовательных 

стандартов по образовательным областям базисного учебного плана; 
- благоприятной адаптации выпускника школы в современных условиях развития 

общества; 
- активизация деятельности всех участников образовательного процесса в 

продуктивном управлении образовательной организации на демократических началах; 
- у школьников с высокой готовностью к обучению и необходимыми 

способностями и прилежание и прочной базы знаний повышенного уровня для успешного 
продолжения образования в средних специальных и высших учебных заведениях; 

- организационно- педагогических и материально-технических условий 
сохранения, укрепления исходного состояния здоровья школьников; 

- развития ресурсного обеспечения школы. 
Критерии достижения прогнозируемых результатов: 
1. Показатели готовности выпускников к самостоятельной жизни: 
- устойчивость нравственных качеств и культуры поведения ученика (выпускника) 

- наличие базы знаний, умений, навыков учебного труда, способности их переноса в 
новые виды деятельности; 

- сформированность умений самообразования; 
- сохранение и укрепление исходного здоровья школьников; 
- улучшение показателей физической подготовленности школьников; 
- быстрота благоприятной адаптации к новым видам деятельности и условиям еѐ 

осуществления; 
- динамика развития основных психологических процессов школьников. 
2. Показатели результативности деятельности образовательной организации  
- уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей представляемыми 

образовательной организацией образовательными услугами;  
- качество обученности школьников; 
- получение результатов обученности школьников не ниже муниципальных 

показателей; 
- показатели конкурсного участия школьников и педагогов в мероприятиях разного 

уровня вне школы; 
- доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлений 

образовательной организацией; 
- уровень активности социума вокруг школы, образованного на основе детско- 

взрослой общности- учителей, обучающихся, их родителей и общественности;  
- положительная динамика освоения педагогами современных образовательных 

технологий; 
- динамика материально-технического развития школы; 
- уровень соответствия существующих условий получения образования 

современным требованиям безопасности, СанПиНов. 
Измерители реализации образовательной программы: 

Вид контроля Формы учета контроля достижений обучающихся 
Итоговый итоговая государственная аттестация; 

результаты распределения по каналам получения 
среднего (полного) общего образования; 
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репетиционные экзамены результаты участия школы в 
различных предметных олимпиадах, НПК. 
Итоговый контроль по предметам 

Отслеживание личных 
достижений обучающихся 

Школьные и городские предметные олимпиады, 
фестивали, конференции. 
Различные виды внеурочных достижений. Творческие 
задания. 

Воспитанность учащихся Наблюдение, результаты исследования по классам 
Уровень социальной 
успешности 
 

Данные социометрии, выводы школьного психолога 

«Встроенность» в систему 
социально- экономических 
отношений 

Результаты трудоустройства, данные о завершении 
послешкольного образования 

Состояние здоровья, 
здоровьесберегающий 
потенциал 

Данные медицинского осмотра  
Данные о пропусках уроков по болезни  
Анализ проведенных мероприятий, содержание 
которых 
уменьшают риск возникновения заболеваний связанных 
с социальными аспектами жизни школьников 
(внедрение сбалансированного разнообразного питания, 
мероприятия по профилактике алкоголизма, 
наркомании и табакокурения и т.д.) 

Системность, современность 
содержания образования, 
обеспечиваемого 
образовательной программой 

Данные уровня обученности учащихся; 
Анализ эффективности, применяемых приемов и 
методов 
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1. Пояснительная записка 

Дефектологическая программа составлена для учащейся 10 Б класса с 
ограниченными возможностями здоровья. Разработка имеет обучающую, 
образовательную и социальную направленность. 

Программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
ФГОС СОО; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; зарегистрированы в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

Результаты деятельности учителя-дефектолога напрямую влияют на результаты обучения 
по литературному чтению, русскому языку, биологии, алгебре. Рабочая программа 
определяет содержание, объём, порядок коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися с учётом целей и задач реализуемой образовательной программы, 
особенностей каждого обучающегося. 

2.Общая характеристика коррекционного курса 

Особенностью работы учителя-дефектолога по развитию слухового восприятия и 
произносительной стороны устной речи, совершенствование основных видов речевой 
деятельности, формированию школьно-значимых навыков и приемов умственной 
деятельности является использование специальных методов, обеспечивающих особые 
образовательные потребности детей. Данной программой предусматривается перенос 
формируемых на занятиях умений и навыков в деятельность ребенка на уроке и 
повседневной жизни, связанность коррекционного материала на занятии специалиста с 
учебным материалом и требованиями школьной программы.  

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 
постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на 
продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, 
дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать 
самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием 
наглядных опор, воспринимать помощь педагога.  

Модифицированные упражнения, для детей подросткового возраста применяемые 
на занятых имеют четкую тенденцию к увеличению и усложнению материала. Данные 
игры позволят детям увеличить скорость запоминания, применить новые знания как на 
занятиях, так и в жизни, помогут преодолеть коммуникативный барьер, увеличить словарь 
и речевое развитие. 

Продолжительность дефектологических занятий не превышает 25 минут. В начале 
каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие 
упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка: 
восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 
воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 
включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 
мотивационную установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная 
гимнастика. Перед выполнением каждого задания дается подробная инструкция, 
возможен показ действия педагогом. Ученик должен учиться сам оценивать качество 
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выполнения задания и уметь контролировать свои действия. Выбирается оптимальный 
темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, 
внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется на неудаче. Ученик 
должен быть уверен, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. 

Особые образовательные потребности слабослышащих учащихся  

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования.  

К общим потребностям относятся:  

•  получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития; 

• получение среднего общего образования в условиях образовательной 
организации, адекватного образовательным потребностям учащегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса. 

Для слабослышащих учащихся характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• неполноценность слухового восприятия; 
• у слабослышащих школьников преобладает при общении дословесные формы -

вокализаций, мимика, естественные жесты, взгляды, движения тела. 
Наблюдается бедность словаря (бедность базовых понятий). Отсутствие в речи 
прилагательных и наречий;  

• отмечается некоторая неустойчивость, трудности сохранения равновесия, 
недостаточная координация движений, отставание в развитии мелкой моторики, 
дифференцированных движений; 

• у слабослышащих детей развитие подражания замедленно;  
• в эмоционально волевой сфере школьников наблюдается бедность эмоций, 

слабость воли;  
• слабость концентрации внимания, сниженный объем внимания, сложности 

распределения внимания; 
• преобладание кратковременной памяти, не точность запоминания.  

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

Цель программы:  

Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности: слухового 
восприятия и произносительной стороны устной речи, коррекционная помощь в 
овладении АОП. 

Задачи работы:  

- обучение слабослышащих учеников нормам речевого общения, принятым среди 
слышащих; 

- обучение полноценному использованию речевого общения как средства познания, 
речевого развития; 

- обучение общения словесной речи, формирование навыков ведения диалогов; 
- формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих 

возможностях; 
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- развитие умений вероятностного прогнозирования речевой информации на основе 
речевого и внеречевого контекстов; 

- формирование произносительной стороны речи для достижение детьми достаточно 
внятного и естественного воспроизведения устной речи; 

- развитие самостоятельного моделирования высказываний, их актуализация в 
собственной речи; 

- формирование личностных качеств, необходимых обучающимся для активной 
устной коммуникации; 

- развитие у слабослышащих школьников речевого слуха, создание слухо-
зрительной основы для восприятия ими устной речи в её коммуникативной функции; 

 - интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у слабослышащих 
учащихся; 

 - обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 
 - использование остаточного и сниженного слуха для формирования произношения; 
 - определение оптимальных путей формирования речевого слуха. 

 
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей 
области» и проводится во внеурочное время. 

Преподавание курса связано с преподаванием других предметов учебного плана: 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Алгебра», «Биология» и создает базу для 
успешного усвоения этих предметов. 

Программа рассчитана на 1 занятия в неделю, 35 коррекционно-развивающих 
занятия в учебный год. 

В программе учтены индивидуальные особенности и уровень познавательного 
развития ребенка. 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-развивающих 

занятий 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 
проявление высшей человеческой способности – любви). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 
и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 
обществе. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 
Личностные результаты – сформированность навыков самоконтроля, 

способности к организации учебной и внеучебной деятельности, сформированность 
высших психических функций, развитие эмоционально-волевых качеств личности 
(адекватная самооценка, нормальный уровень тревожности). 

У обучающегося должны быть сформированы: 
- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 
- умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 
понимая личную ответственность за результат; 
- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 
- высокая и нормальная самооценка; 
- позитивное отношение к себе и своей личности; 
- хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе 
педагогами; 
- положительная мотивация к обучению; 
- средний и высокий уровень развития высших психических функций (мышление, 
произвольная память и т.д.). 
 

Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с 
окружающими в учебных и внеучебных ситуациях, развитие коммуникативных 
способностей, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 
решения элементарной коммуникативной задачи. 

Регулятивные: 
- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  
- осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 
решения; 
- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 
самостоятельно; 
- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 

Познавательные: 
- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 
- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений) и 
определять недостающие в ней элементы; 
- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 
- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
- проводить несложные обобщения;  
- стремление полнее использовать свои творческие возможности 

Коммуникативные: 
- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 
диалог, речевые коммуникативные средства; 
- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
деятельности; 
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- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 
дела. 
 

Предметные результаты – овладение и расширение общей осведомленности об 
окружающей действительности, особенностях личностного развития и правил адекватного 
взаимодействия с окружающими (правила поведения в различных ситуациях). 
 

6. Содержание коррекционного курса 

Диагностика состояния учащегося 
1. Первичная диагностика. 
2. Промежуточная диагностика. 
3. Итоговая диагностика. 
 

Коррекционно-развивающие занятия 
1. Выбор оптимальных, методик, приёмов и методов в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающегося. 
2.Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка, направленное 
на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в его 
развитии. 
3. Проведение индивидуальных коррекционных занятий. 
 

Динамическая оценка индивидуальных достижений учащегося 
1. Диагностика результативности коррекционно-развивающего процесса. 
2. Определение дальнейшего маршрута обучения, коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися. 
 

При разработке содержания коррекционно-развивающих занятий с учителем-
дефектологом учитывались индивидуальные психофизиологические особенности 
учащегося и его общая психолого-педагогическая характеристика. 
 

7. Тематическое планирование  

№ п/п Наименование раздела В том числе Всего 

занятий Теоретические Практические 

1 Диагностика состояния 
учащегося 

- 3 3 

2 Коррекционно-
развивающие занятия 

- 29 29 

3 Динамическая оценка 
индивидуальных 
достижений учащегося 

- 3 3 

 Итого 0 35 35 

 

Календарно - тематическое планирование 
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№ п/п Название раздела и тем Дата 

План Факт 

Диагностика состояния учащегося. 3 занятия 

1 Обследование устной и письменной речи, 
математических представлений. 

  

2 Обследование слуха и произношения   

3 Исследование уровня развития ВПФ, временных 
представлений, пространственной ориентировки, 
представлений об окружающем. 

  

Коррекционно-развивающие занятия. 29 занятия 

1 Арифметический корень натуральной степени   

2 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии   

3 Учение о биосфере   

4 Н.В.Гоголь "Нос". Реальное и фантастическое в 
творчестве Гоголя 

  

5 Степенная функция, ее свойства и график   

6 Орфоэпия. Основные правила произношения   

7 Условия жизни на Земле   

8 Творчество А.Н.Островского. Очерк жизни и 
творчества 

  

9 Равносильные уравнения и неравенства   

10 Проверяемые и непроверяемые гласные в корне 
слова 

  

11 Взаимоотношения человека и природы как фактор 
развития биосферы 

  

12 И.А.Гончаров. Очерк жизни и творчества   

13 Показательная функция, ее свойства и график   

14 Имя существительное как часть речи. Правописание 
падежных окончаний 

  

15 Биогеоценоз как биосистема и экосистема   

16 И.С.Тургенев. Очерк жизни и творчества   

17 Логарифмы   

18 Имя числительное как часть речи. Правописание 
имён числительных 

  

19 Популяция как форма существования вида и как 
особая генетическая система 

  

20 Очерк жизни и творчества Н.А.Некрасова   

21 Логарифмические неравенства   

22 Глагол как часть речи   

23 Этапы антропогенеза   
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24 Очерк жизни и творчества Ф.И.Тютчева   

25 Тригонометрические тождества   

26 Наречие как часть речи   

27 Естественный отбор и его формы   

28 Л.Н.Толстой. Очерк жизни и творчества   

29 Действительные числа   

Динамическая оценка индивидуальных достижений учащегося. 3 занятия 

1 Обследование устной и письменной речи, 
математических представлений. 

  

2 Обследование слуха и произношения   

3 Исследование уровня развития ВПФ, временных 
представлений, пространственной ориентировки, 
представлений об окружающем. 

  

 

8. Материально-техническое обеспечение коррекционного курса 

1 Учебно-методическое 1. Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха. – 
М.: Просвещение,1988. 

2. Быкова Л.М., Горбунова Е.А., Зыкова Т.С., Носкова 
Л.П. Методика обучения русскому языку в школе для 
глухих детей. – М.: Просвещение, 1991. 
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Программа 

 Коррекционно-развивающего курса 
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1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционно-развивающего курса разработана в соответствии с 

требованиями  

   - Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 - с учетом адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для слабослышащих обучающихся. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Слух - это способность человека различать и воспринимать звуки, что возможно с помощью 

слухового анализатора. Но, к сожалению, не всем дана такая возможность, существуют дети, у 

которых нарушена работа слухового анализатора. Данная категория относится к глухим или 

слабослышащим. Дети с нарушением слуха имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, 

общении. Эти особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать 

жизненно-необходимые умения и навыки. При нарушении слуха не только существенно 

затрудняется формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. Данная категория обучающихся нуждается в коррекционно-развивающей 

работе педагога-психолога. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

 
Цель: оказание комплексной психолого-педагогической помощи глухим и слабослышащим 

обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, в коррекции 

недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 
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Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей глухих и слабослышащих 

обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание психолого-педагогической помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции глухих и слабослышащих обучающихся; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи всем участникам педагогического 

процесса. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 коррекционно-развивающих занятия в 

учебный год. 

Продолжительность одного занятия 40 минут. 

В программе учтены индивидуальные особенности ребенка. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Программа рассчитана на формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

• доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

• уважения к окружающим;  

• умения слушать и слышать партнёра;  

Программа рассчитана на развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности:  
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• способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

Программа рассчитана на развитие умения учиться, а именно:   

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

Личностные результаты – сформированность навыков самоконтроля, способности к 

организации учебной и внеучебной деятельности, сформированность высших психических 

функций, развитие эмоционально-волевых качеств личности (адекватная самооценка, 

нормальный уровень тревожности). 

Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими в 

учебных и внеучебных ситуациях, развитие коммуникативных способностей, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные:  

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения;  

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно;  

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности  

Познавательные:  

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы;  

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений) и 
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определять недостающие в ней элементы;  

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям;  

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

- проводить несложные обобщения; стремление полнее использовать свои творческие 

возможности; 

Коммуникативные: 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства;  

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного, качественного выполнения, взятого на себя обязательства для общего дела. 

• Предметные результаты – овладение и расширение общей осведомленности об 

окружающей действительности, особенностях личностного развития и правил адекватного 

взаимодействия с окружающими (правила поведения в различных ситуациях). 

 
6. Содержание коррекционного курса 

I.     Диагностика состояния учащегося   

1.  Первичная диагностика.  

2.  Промежуточная диагностика. 

3.  Итоговая диагностика. 

II.  Коррекционно-развивающие занятия. Интеллектуальное развитие   

1. Выбор оптимальных, методик, приёмов и методов в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося. 

2.Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

его развитии. 

3. Проведение индивидуальных коррекционных занятий. 

III. Динамическая оценка индивидуальных достижений учащегося   

1.  Диагностика результативности коррекционно-развивающего процесса. 

2.  Определение дальнейшего маршрута обучения, коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 
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При разработке содержания коррекционно-развивающих занятий с педагогом-

психологом учитывались индивидуальные психофизиологические особенности учащегося и его 

общая психолого-педагогическая характеристика.    

 
7.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела В том числе Всего часов  

Теоретические  Практические  

1. Диагностика состояния 

учащегося  

 3 3 

2. Коррекционно-развивающие 

занятия. 

 62 62 

3. Динамическая оценка 

индивидуальных достижений 

учащихся  

 3 3 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела и тем Кол-

во 

часов 

Дата  

План  Факт  

Диагностика состояния учащегося. 3 часа 

1. Диагностическое обследование 1   

2. Диагностическое обследование 1   

3. Диагностическое обследование 1   

Коррекционно-развивающие занятия. Интеллектуальное развитие. 62 часа 

4. Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций 

1   

5. Развитие слухового восприятия и техника речи 1   

6. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1   

7. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций 

1   

8. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

9. Развитие логического мышления. Обучение поиску 1   
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закономерностей  

10. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1   

11. Совершенствование воображения.  1   

12. Развитие внимания, слуховой памяти, логического 

мышления. 

1   

13. Развитие слухового восприятия и техника речи 1   

14. Развитие зрительной памяти, пространственных 

представлений. 

1   

15. Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

16. Развитие концентрации внимания.  1   

17. Развитие слухового восприятия и техника речи 1   

18. Развитие речи. Активный словарный запас. 1   

19. Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  

1   

20. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1   

21. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций 

1   

22. Развитие мышления, произвольного внимания. 1   

23. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

24. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1   

25. Развитие логического мышления. 1   

26. Развитие зрительного восприятия, мышления, 

слуховых ощущений. 

1   

27. Развитие слухового восприятия и техника речи 1   

28. Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

29. Развитие концентрации внимания. Развитие 

пространственного восприятия и сенсомоторной 

1   
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координации 

30. Развитие речи. Активный словарный запас. 1   

31. Тренировка внимания. Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций 

1   

32. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

33. Развитие логического мышления.  1   

34. Развитие умения подчиняться словесным указаниям 

взрослого, мышления, двигательной сферы. 

1   

35. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1   

36. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. 

1   

37. Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

38. Развитие концентрации внимания. Развитие 

пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации 

1   

39. Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1   

40 Развитие пространственного восприятия, наглядно-

образного мышления, гибкости мыслительной 

деятельности. 

1   

41. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций 

1   

42. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

43. Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1   

44. Развитие речи. Активный словарный запас. 1   

45. Развитие умений выделять существенные признаки, 1   
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соотносить с образцом. Развитие слуховых 

ощущений. 

46. Развитие слухового восприятия и техника речи 1   

47. Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

48. Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, 

пространственных представлений, воображения. 

1   

49. Развитие концентрации внимания. Развитие 

пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации 

1   

50. Развитие осязательных ощущений, опосредованной 

памяти, мышления и мышечных ощущений. 

1   

51. Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1   

52. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций 

1   

53. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1   

54. Развитие слухового восприятия и техника речи 1   

55. Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1   

56. Развитие умения воспроизводить образец. Развитие 

мышления и двигательной сферы. 

1   

57. Развитие опосредованной памяти, зрительных 

ощущений, двигательной сферы. 

1   

58. Развитие мышления, зрительной непосредственной 

памяти, мышечных ощущений. 

1   

59. Развитие внутреннего плана действия, зрительной 

опосредованной памяти, двигательной сферы. 

1   

60. Развитие произвольного внимания, мышления и 

умения ориентироваться в пространстве листа. 

1   

61. Развитие мышления и зрительного восприятия формы. 1   
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62. Развитие слухового восприятия и техника речи. 1   

63. Развитие эмоциональных и волевых процессов. 

Повышение уровня самопринятия, формирование 

уверенности в себе 

1   

64. Развитие опосредованной памяти, логического 

мышления и слухового восприятия. 

1   

65. Подведение итогов 1   

Динамическая оценка индивидуальных достижений учащихся. 3 часа 

66. Диагностическое обследование 1   

67. Диагностическое обследование 1   

68. Диагностическое обследование 1   

 Итого: 34 недели 68 

часов 

  

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от 

дефекта и степени усвоения материала. 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1 Учебно-методическое 1. Боскис Р.М., Коровин К.Г. Особенности усвоения 
учебного материала слабослышащими учащимися. — М., 
1981 

2. Кулакова Е.В., Любимова М.М. Организация психолого-
педагогического сопровождения детей с нарушениями 
слуха в общеобразовательной школе / Сб. Инклюзивное 
образование, выпуск 1. М.: Центр «Школьная книга», 2010. 

3. Кулакова Е.В., Любимов М.Л. и др. Психолого-
педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха 
в общеобразовательной школе / Сб. методических 
материалов. М., 2010. 

4. Практикум по коррекции психического развития детей с 
нарушением слуха / Под ред. И. А. Михаленковой. — СПб.: 
КАРО, 2006. — 216 с.: ил. 

5. Создание специальных условий для детей с нарушениями 
слуха в общеобразовательных учреждениях: Методический 
сборник/ Отв. ред. С.В. Алехина// Под. ред. Е.В. 
Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012. — 56с. 
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6. Туджанова К.И. Характерные особенности развития 
письменной речи у слабослышащих учащихся. Воронеж, 
2001 

7. Феклистова С.Н. Развитие слухового восприятия и 
обучение произношению учащихся с нарушением слуха: 
Учеб. метод. пособие. - Мн.: БГПУ, 2008. 

8. Психогимнастика /Под ред. М. И. Буянова - 2-е изд.- М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 160 с: ил 

2 Материально-техническое Персональный компьютер  

Принтер  

Дидактические и развивающие игры 

Игровой и стимулирующий материал 

3 Электронные и цифровые 

образовательные ресурсы 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


	програм для глухих 10-11кл
	АООП СОО глухие (1)
	имени Виталия Яковлевича Алексеева
	Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

	Сроки
	Содержание
	№ п/п
	Ответственные
	Задачи
	проведения
	деятельности в ОУ
	Май
	Психолог 
	Изучение особых образовательных потребностей
	Комплексный сбор сведений об учащихся, имеющих ОВЗ 
	1
	Педагоги
	Ноябрь-март
	Психолог
	Проведение углубленного диагностического обследования
	Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей. 
	2
	Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ
	В течение учебного года
	Педагоги 
	Психологическое обследование учащихся
	Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся
	3
	Апрель -
	май
	Психолог
	В течение учебного года
	Психолог
	Диагностика семейной и социальной ситуации развития
	Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
	4
	Педагоги
	Социальный педагог
	В течение учебного года
	Специалисты «Центра здоровьесбережения»,
	Динамическое наблюдение за учащимися в рамках деятельности ПМПк,  ТМПМПК
	Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка
	5
	ТМПМПК
	Педагоги
	Апрель-май
	Психолог
	Проведение повторного обследования, выявление динамики развития учащихся с ОВЗ
	Анализ успешности коррекционно-развивающей работы
	6
	Педагоги
	2. Коррекционно-развивающая работа включает:
	- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития;
	- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер учащихся;
	- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии учащихся;
	- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний учащихся;
	- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;
	- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения учащихся;
	- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
	- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	Коррекционно-развивающая деятельность
	3. Консультативная  работа включает:
	- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
	- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ;
	- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ;
	- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими...
	Организация консультативной работы
	4. Информационно-просветительская работа предусматривает:
	- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
	- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родит...
	- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	Планируемые результаты коррекционной работы
	3.3.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
	3.3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы


