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Пояснительная записка 

 

Новая  редакция основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее–ООП СОО) МБОУ «В(С)Ш № 9» разработана  на основе 

следующих   нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с 

изменениями и дополнениями; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральная образовательная программа среднего общего образования. 

 

 

 ООП СОО МБОУ «В(С)Ш № 9» отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего 

образования, доступность и качество образования для учащихся с разными 

образовательными возможностями. 

По мере введения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и накопления 

опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 

ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к 

структуре основной образовательной программы (ООП). 

ООП СОО МБОУ «В(С)Ш № 9» является основой для: 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно- 

измерительных материалов; 

- организации образовательного процесса в школе; 

- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

школе; 



 7 

- аттестации педагогических работников и административно управленческого 

персонала; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа МБОУ «В(С)Ш № 9»определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

I. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта. Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционно-развивающей работы. 

III.  Организационный раздел  

Организационный раздел устанавливает образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации ООП; 

 систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБОУ «В(С)Ш № 9» 

 

Дата создания 01.09.1964 
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Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Ульяновска «Вечерняя (сменная) школа № 9» 

Местонахождение (полный 

адрес, телефоны) 

432022 г.Ульяновск, ул. Академика Павлова, 

113  

тел./факс.(88422)42-83-83. 

Сайт  

https://shkolavechernyayasmennayaulyanovsk-

r73.gosweb.gosuslugi.ru  

 «E-mail: mbouvsosh9@yandex.ru 

Устав, реквизиты документов 

принятия, согласования и 

утверждения  

Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска «Вечерняя (сменная) школа № 9» 

утверждён Управлением образования 

администрации города Ульяновска (приказ от 

26.06.2015г. №696). 

Учредитель Муниципальное образование «город 

Ульяновск». Функции и полномочия 

учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования «город 

Ульяновск» осуществляет Управление 

образования администрации города 

Ульяновска, ул.Спасская, 14. 

Тел: (8422) 27-08-66  

E-mail: uom-ul@uom.mv.ru 

Сайт: https://ulyanovsk-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-

deyatelnosti/obrazovanie 

Организационно-правовая форма 

школы 

Муниципальное учреждение. Тип школы - 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Свидетельство о постановке на 

учёт юридического лица в 

налоговом органе 

серия 73 № 000262704 от 29 мая 2001г.  

ИНН /КПП 7328041755/732801001 

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Свидетельство от 12 августа 2015 года,  (ГРН) 

2157328062813, ОГРН 1027301572980 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

(серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдано). 

Перечень реализуемых 

образовательных программ в 

соответствии с лицензией 

Серия 73Л01 № 0001103, Регистрационный № 

2562 от 21.09.2015г., срок действия лицензии – 

бессрочно, выдана Министерством 

образования и науки Ульяновской области на 

право ведения образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам 

основного общего, среднего общего 

образования. 

https://shkolavechernyayasmennayaulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolavechernyayasmennayaulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
https://ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/obrazovanie
https://ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/obrazovanie
https://ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/obrazovanie
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Свидетельство о 

государственной аккредитации.  

Серия 73А01 № 0000675, регистрационный 

номер 2717 от 17.11.2015г., выдано  

Министерством образования и науки 

Ульяновской области. Реализуемые 

общеобразовательные программы: основное 

общее, среднее общее образование. 

Договор о передаче 

федеральному казенному 

учреждению Уголовно-

исполнительной системы 

федерального имущества в 

оперативное управление 

от 01.04.2009г.№ 71-04 . 

Договор безвозмездного 

пользования недвижимым 

имуществом 

от 21.04.2016г. № 144. 

Режим учебной недели Односменный. Пятидневный. 

Руководство Директор школы  

Ильина Нина Александровна 

Почётный работник Общего образования 

Российской Федерации,  

Отличник МВД 

В образовательной программе основного общего образования  учтены 

следующие особенности МБОУ «В(С)Ш № 9»: 

 особенности микрорайона. Школа расположена в микрорайоне 

Верхней Террасы (Заволжский район г. Ульяновска)  на территории 

федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 4 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской 

области».  В микрорайон, где расположена школа, входят посёлок Индовое,  

посёлок Колхозный. В связи со спецификой образовательного учреждения 

школа удалена от основных социальных объектов и основного жилого массива. 

 На данный момент в ФКУ ИК-4 функционируют:  

 Православный Храм, Мечеть, прихожанами которых являются и наши 

учащиеся; 

  клуб учреждения, где учащиеся занимаются художественной 

самодеятельностью, резьбой по дереву; 

 ПТУ, где осужденные получают специальности; 

 психологическая лаборатория, где проводится групповая и 

индивидуальная диагностика, коррекция психофизиологического 

состояния осужденных; 

 спортивная площадка, где проходят соревнования и дни здоровья; 

 медицинская часть. 

 

Школа выполняет функцию социокультурного центра, ориентируется на 

удовлетворение эстетических, интеллектуальных потребностей каждого 
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учащегося. 

 

  особенности контингента учащихся школы среднего уровня общего 

образования.  В среднем на ступени среднего общего образования обучается 90 

учащихся разных национальностей. Проводимая ежегодно диагностика 

интеллектуальных возможностей учащихся выявляет в среднем следующие 

уровни:  

 высокого уровня – 0%; 

 выше среднего – 13 %; 

 среднего – 80%  

 ниже среднего- 7 %. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1.Пояснительная записка 

  I.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми учащимися на уровне их возможностей и 

способностей; 

 усиление воспитательного потенциала школы, формирование 

образовательного базиса, основанного на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, начальников отрядов, педагогических работников и 

общественности в развитии внутришкольной  социальной среды; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование при 

поддержке учителей, психологов ФКУ ИК-4, сотрудничество с федеральным 

казённым образовательным учреждением начального профессионального 

образования УФСИН России по Ульяновской области профессиональным 

училищем № 120; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся. 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей учащихся 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося с учетом его возможностей и 

способностей, состояния здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «В(С)Ш № 9» сформирована с учетом особенностей учащихся 18-30 

лет и учитывает: 

 особенности перехода от учебных действий, характерных для 

учащихся основной школы и осуществляемых совместно с классом и под 

руководством учителя; 

 способности учащихся  осуществлять принятие заданной педагогом 

цели деятельности, ее осмысление и  овладение учебной деятельностью в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования; 

 возможности перехода к новой внутренней позиции учащегося – 
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направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

  возможности учащихся  овладения и  развития рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

учащимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

 возможности  формирования у учащегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 влияние используемых в учебном процессе и воспитывающей 

деятельности  коммуникативных средств и способов  организации кооперации 

и сотрудничества, на развитие учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и учащимися; 

  возможности изменения форм организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества учащихся (переход  от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской). 

Учет в образовательной деятельности особенностей учащегося, 

успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается в урочной и 

внеурочной деятельности с овладением педагогами технологиями обучения на 

системно-деятельностной основе, формирующим оцениванием  

образовательных достижений учащихся. 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение 

требований стандарта, обладают значительным воспитательным и 

развивающим, а также здоровье сберегающим потенциалом, что отвечает 

современным приоритетным потребностям личности, общества и государства: 

- технология уровневой дифференциации обучения; 

- технология создания учебных ситуаций; 

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

-  информационных и коммуникационных технологий обучения; 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология развития критического мышления; 

- технология оценивания учебных успехов; 

- проектная технология. 

Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования: 

- совместная распределенная учебная деятельность в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 
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планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять функции - контроля, оценки, дидактической организации материала 

и пр.); 

- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных 

проектов; 

- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- творческая деятельность; 

- спортивная деятельность. 

I.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО. 

I.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося 

 

I.2.2. Личностные результаты освоения ООП 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. Личностные результаты 

освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения ФОП СОО 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовнонравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

I.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты включают: освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: познавательными 

универсальными учебными действиями; коммуникативными универсальными 

учебными действиями; регулятивными универсальными учебными действиями.  

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией.  

2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности.  

3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  
I.2.4. Предметные результаты освоения ООП. 
Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: сформулированы в деятельностной 

форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; определяют требования к результатам освоения программ среднего 

общего образования по учебным предметам; усиливают акценты на изучение 

явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки.  

Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных 
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предметов на базовом и углубленном уровнях. Предметные результаты 

освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих учебному предмету.  

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 
I.2.4.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и 

на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» включают результаты изучения учебных предметов: 
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«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

I.2.4.1.1. Русский язык. 
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К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку:  

1. Общие сведения о языке. Иметь представление о языке как знаковой системе, 

об основных функциях языка; о лингвистике как науке. Опознавать лексику с 

национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). Понимать и уметь комментировать 

функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков 

(с использованием статьи 68 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). Различать формы 

существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; 

использовать эти знания в речевой практике.  

2. Язык и речь. Культура речи. Иметь представление о русском языке как 

системе, знать основные единицы и уровни языковой системы, анализировать 

языковые единицы разных уровней языковой системы. Иметь представление о 

культуре речи как разделе лингвистики. Комментировать нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры. Анализировать речевые высказывания с точки 

зрения коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

выразительности, соответствия нормам современного русского литературного 

языка. Иметь представление о языковой норме, её видах. Использовать словари 

русского языка в учебной деятельности.  

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выполнять фонетический 

анализ слова. Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в 

тексте. Анализировать и характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов. Анализировать и 

характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка. Соблюдать основные произносительные и 

акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь.  
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4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Выполнять лексический 

анализ слова. Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского 

литературного языка. Соблюдать лексические нормы. Характеризовать и 

оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический 

словарь.  

5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выполнять 

морфемный и словообразовательный анализ слова. Анализировать и 

характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь.  

6. Морфология. Морфологические нормы. Выполнять морфологический анализ 

слова. Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 

литературного языка. Соблюдать морфологические нормы. Характеризовать и 

оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  

7. Орфография. Основные правила орфографии. Иметь представление о 

принципах и разделах русской орфографии. Выполнять орфографический 

анализ слова. Анализировать и характеризовать текст (в том числе 

собственный) с точки зрения соблюдения орфографических правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). Соблюдать 

правила орфографии. Использовать орфографический словарь.  
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8. Речь. Речевое общение. Создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией (объём устных монологических 

высказываний – не менее 100 слов; объём диалогического высказывания – не 

менее 7–8 реплик). Выступать перед аудиторией с докладом; представлять 

реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач. Создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 

150 слов). Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии 

с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата 

и другим; использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, 

повседневном общении, интернет-коммуникации. Употреблять языковые 

средства с учётом речевой ситуации. Соблюдать в устной речи и на письме 

нормы современного русского литературного языка. Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Применять знания о 

тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нём 

информации в речевой практике. Понимать, анализировать и комментировать 

основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. Выявлять логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте. Создавать тексты 

разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 

150 слов). Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии 

с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия и другие). Корректировать текст: устранять логические, 

фактические, этические, грамматические и речевые ошибки.  
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10. Общие сведения о языке. Иметь представление об экологии языка, о 

проблемах речевой культуры в современном обществе. Понимать, оценивать и 

комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, 

этических норм в речевом общении и других.  

11. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. Выполнять 

синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных норм согласования сказуемого с 

подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники.  

12. Пунктуация. Основные правила пунктуации. Иметь представление о 

принципах и разделах русской пунктуации. Выполнять пунктуационный анализ 

предложения. Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных правил современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). Соблюдать правила пунктуации. Использовать 

справочники по пунктуации.  

13. Функциональная стилистика. Культура речи. Иметь представление о 

функциональной стилистике как разделе лингвистики. Иметь представление об 

основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официальноделового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; 

тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей (объём сочинения – не менее 150 слов). Применять знания о 

функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

I.2.4.1.2. Литература 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  
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3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой 

культуры;  

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова 

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

Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. 

Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; 

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

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

Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма 

«Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. 

Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. 

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

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

(или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. 

Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины 

XX – XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

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

Воробьёва, Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и 

других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 

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

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); 

пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной 

литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. 

Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не 

менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, 

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

5) сформированность умений определять и учитывать историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в 

дискуссии на литературные темы;  
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7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов в каждом классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне 

основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историколитературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; 

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в речевой 

практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также 

написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения – не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  
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14) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурноязыковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

15) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

16) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

17) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI 

века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

18) сформированность умений определять и учитывать историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со 

временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

19) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии 

на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в 

процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы;  

20) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

21) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

произведений и (или) фрагментов;  
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22) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно- 

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное 

время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

23) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

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

24) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике;  

25) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

26) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 
 I.2.4.2. Родной язык  и родная литература 
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К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по родному языку (русскому):  

1. Язык и культура. Иметь представление о динамических процессах и новых 

тенденциях в развитии русского языка новейшего периода и комментировать 

их (в рамках изученного), приводить примеры, иллюстрирующие основные 

тенденции в развитии русского языка. Иметь представление о цифровой 

(виртуальной, электронноопосредованной) коммуникации и её формах, 

комментировать её основные особенности, характеризовать основные отличия 

устно-письменной разновидности электронной речи от традиционной 

письменной речи (в рамках изученного), анализировать фрагменты устно-

письменной речи разных жанров (блог, форум, чат и другие). Комментировать 

активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., 

характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и 

основные способы её освоения русским языком в новейший период его 

развития (в рамках изученного). Определять значения новейших иноязычных 

лексических заимствований (с использованием словарей иностранных слов), 

оценивать целесообразность их употребления, целесообразно употреблять 

иноязычные слова. Иметь представление об актуальных способах создания 

морфологических и семантических неологизмов в русском языке новейшего 

периода, определять значения и способы словообразования морфологических 

неологизмов, характеризовать пути образования сематических неологизмов (в 

рамках изученного), приводить соответствующие примеры. Объяснять 

причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные 

тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода, 

определять значения новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения 

происхождения (на отдельных примерах, в рамках изученного), 

принадлежности к определённому тематическому разряду, особенностей 

употребления.  
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2. Культура речи. Иметь представление об изменениях синтаксических норм 

современного русского литературного языка, современных вариантах 

синтаксической нормы, анализировать и сопоставлять варианты форм, 

связанные с управлением, согласованием сказуемого с подлежащим; 

анализировать колебания в употреблении предлогов. Иметь представление о 

факультативных, альтернативных знаках препинания, анализировать примеры 

использования факультативных знаков препинания в текстах. Иметь 

представление о специфике устной и письменной речи в сфере 

профессионально-делового общения, характеризовать основные виды делового 

общения (в рамках изученного), анализировать речевое поведение человека, 

участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом 

речевой ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового 

общения, делать выводы об особенностях эффективного делового речевого 

взаимодействия. Характеризовать языковые особенности, функции, виды 

делового письма (в рамках изученного), анализировать деловое письмо как 

текст официально-делового стиля, создавать текст делового письма в 

соответствии с целью, речевой ситуацией и стилистическими нормами 

официальноделового стиля (в рамках изученного). Характеризовать 

особенности учебно-научного общения, анализировать речевое поведение 

человека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой 

ситуации, норм научного стиля, требований к речевому этикету учебно-

научного общения. Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения уместного использования языковых средств в соответствии с 

условиями и сферой общения, создавать монологические и диалогические 

высказывания с учётом особенностей делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии 

языка, анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния 

речевой агрессии. Использовать современные толковые словари, словари 

синонимов, антонимов, паронимов, орфоэпические словари, грамматические 

словари и справочники русского языка, использовать орфографические словари 

и справочники по пунктуации.  
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3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Иметь представление о прецедентных 

текстах как средстве культурной связи поколений. Распознавать прецедентные 

тексты, высказывания, ситуации, имена, характеризовать их место в 

культурном наследии. Характеризовать различия в представлении информации 

в сплошных и несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала 

в содержательном наполнении несплошных текстов разных видов. 

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения 

назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных и 

невербальных инструкций. Владеть приёмами работы с текстами 

публицистического стиля, характеризовать способы выражения оценочности, 

диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознавать 

информационные ловушки. Различать основные жанры интернет-

коммуникации. Иметь представление о блогосфере. Владеть средствами 

создания коммуникативного комфорта. Характеризовать традиции и 

новаторство в художественных текстах. Иметь представление о стилизации. 
 

I.2.4.3. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.  

Обучающийся научится: владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалогпобуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи 

с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, 

рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного 

тематического содержания речи; излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без 

вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз); устно 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14– 15 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 
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основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для 

чтения – до 600–800 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объём высказывания – до 180 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – до 180 слов); владеть фонетическими 

навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; владеть 

орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно 

правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; распознавать в устной речи и 

письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы при 

помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена 

существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные 

при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, - ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные 

при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; с использованием словосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football); сложные существительные путём соединения основы 
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прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные 

существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём 

соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные 

прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); с использованием конверсии: образование имён 

существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run); имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имён 

существительных (a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to 

cool); распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности и 

логичности устного/письменного высказывания; знать и понимать особенности 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений английского языка; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; предложения с начальным It; 

предложения с начальным There + to be; предложения с глагольными 

конструкциями, содержащими глаголысвязки to be, to look, to seem, to feel; 

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; предложения cо 

сложным дополнением – Complex Object; сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; сложноподчинённые предложения с 

союзными словами whoever, whatever, however, whenever; условные 

предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); все 

типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в 

рамках сложного предложения; модальные глаголы в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; предложения с конструкциями as … as, not 

so … as, both … and …, either … or, neither … nor; предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; конструкции c 

глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и 

to stop to do smth); конструкция It takes me … to do smth; конструкция used to + 

инфинитив глагола; конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; 
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конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкций I’d rather, You’d better; подлежащее, выраженное 

собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым; глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive); конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 

will, need); неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие 

(Participle I и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a 

playing child, Participle II – a written text); определённый, неопределённый и 

нулевой артикли; имена существительные во множественном числе, 

образованных по правилу, и исключения; неисчисляемые имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; имена прилагательные и 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; порядок следования нескольких 

прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение); слова, 

выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); личные 

местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их 

производные, отрицательные местоимения none, no и производные последнего 

(nobody, nothing, и другие); количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения и другие); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной  

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её 

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре, 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; владеть 

компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы 

переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме 

– описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; владеть метапредметными умениями, 
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позволяющими совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  
I.2.4.4. Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

- Предметные результаты изучения предметной области «Общественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

I.2.4.4.1. История (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

 1) понимание значимости России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских 

научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности 

развития культуры народов СССР (России); 
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 2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI 

в.;  

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

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов;  

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы;  

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – 

начале XXI вв.; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.;  

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками;  

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – 

начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности;  

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);  

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России;  

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
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народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 11) знание ключевых событий, основных дат и этапов 

истории России и мира в ХХ – начале XXI вв.; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров.  

5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 

обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют структуру 

предметного результата. Формирование умений, составляющих структуру 

предметных результатов, происходит на учебном материале, с учётом того, что 

достижения предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшим 

событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен 

до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 

историческим материалом урока.  

 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»:  

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

общество, экономика, культура. Предпосылки революции;  

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны;  

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности;  

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе;  

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза;  

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире.  
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Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая 

история»:  

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество;  

2) Межвоенный период. Революционная волна. ВерсальскоВашингтонская 

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

различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный 

фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие;  

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;  

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу;  

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему.  

 

Предметные результаты изучения истории.  

1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). Достижение указанного предметного результата 

непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний важнейших 

событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний и умений: называть наиболее значимые события 

истории России 1945–2022 гг., объяснять их особую значимость для истории 

нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

1945– 2022 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; используя знания по истории 

России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945–2022 гг.  

2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 
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социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–

2022 гг. Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. Структура 

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945– 2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; характеризовать деятельность 

исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1945–

2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; характеризовать значение и последствия событий 1945–

2022 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для 

истории России; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку деятельности исторических личностей.  

3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 

собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе, используя источники разных типов. Структура 

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты 

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 

реферата; по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; составлять 

развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры 1945–2022 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; представлять результаты самостоятельного 

изучения исторической информации из истории России и всемирной истории 

1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; определять и 

объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; понимать необходимость фактической 

аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 

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

подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки зрения 

по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945–

2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию.  

4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний и умений: называть характерные, существенные 

признаки событий, процессов, явлений истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; различать в исторической информации из курсов истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); обобщать историческую информацию 

по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; на основе изучения 

исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1945– 2022 гг.; сравнивать исторические 

события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; на основе изучения 

исторического материала устанавливать исторические аналогии.  

5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать 

их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945–

2022 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945–2022 гг. Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний и умений: на основе изученного 

материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временны е связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; излагать исторический материал на основе понимания 

причинноследственных, пространственно-временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; соотносить события истории родного края, 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в 

целом 1945–2022 гг.  
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6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 

при работе с историческими источниками. Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний и умений: различать виды письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории 1945–2022 

гг.; определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, 

события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить 

информацию письменного источника с историческим контекстом; определять 

на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов 

по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; анализировать 

письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; соотносить содержание 

исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию 

из двух или более письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; использовать исторические 

письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя 

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять 

авторство, время создания, события, связанные с историческими источниками); 

используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник.  

7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. Структура предметного результата включает следующий 

перечень знаний и умений: знать и использовать правила информационной 

безопасности при поиске исторической информации; самостоятельно 

осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 
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1945–2022 гг.; на основе знаний по истории самостоятельно подбирать 

достоверные визуальные источники исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории 

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

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности.  

8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). Структура предметного 

результата включает следующий перечень знаний и умений: определять на 

основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; отвечать на 

вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; узнавать, показывать и называть на карте (схеме) 

объекты, обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, 

схемы; делать выводы; на основании информации, представленной на карте 

(схеме) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социальноэкономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; сопоставлять информацию, 

представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; определять события, 

явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; на основании визуальных источников исторической информации 

и статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945– 

2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять визуальные 
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источники исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; использовать умения, приобретенные в процессе изучения 

истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–

2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других.  

9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. Достижение данного 

предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами 

России. Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: понимать особенности политического, социально-

экономического и историко-культурного развития России как 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; знать исторические примеры эффективного 

взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; понимать особенности общения с 

представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

языка и речевого этикета.  

10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. Структура предметного результата включает следующий 

перечень знаний и умений: понимать значение подвига советского народа в 

годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей 

страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945– 2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных 

стран 1945 – 2022 гг.; используя знания по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации 

истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; активно 
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участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества.  

11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.  

11.1. По учебному курсу «История России»: 1) СССР в 1945–1991 гг. 

Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза; 2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как великой 

державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. 

Место России в современном мире.  

11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»:  

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на мировую систему. Структура предметного результата 

включает следующий перечень знаний и умений: указывать хронологические 

рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; выявлять синхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях 

развития своей страны и других стран в данный период; характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

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

 

I.2.4.4.2. Обществознание 

 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию (базовый 

уровень).  

1. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном 

обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных 

ценностей; направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях политической 

системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной 

власти; о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 
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гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.  

2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического 

единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации».  

3. Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений 

при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и 

отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, 

социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, 

этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и 

самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический 

институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, 

юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный 

акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; определять различные смыслы многозначных понятий, в том 

числе: власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие 

социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; 

виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные 

конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды 

политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; 

виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; 

организационноправовые формы юридических лиц; права и обязанности 

родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 

дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 
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обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве.  

4. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинноследственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной 

структуры, формы государства, политической культуры личности и ее 

политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, 

свобод и обязанностей; приводить примеры взаимосвязи социальной, 

политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и 

права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за 

него; абсентеизма; коррупции; характеризовать функции семьи, социальных 

норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и 

органов государственной власти в Российской Федерации; политических 

партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и явлений с 

помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, 

диаграммах, графиках.  

5. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование.  

6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях государственной 

политики в Российской Федерации, правовом регулировании общественных 

процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; осуществлять поиск 

политической и правовой информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации».  
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7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием полученных знаний о структуре общества, социальных 

отношениях, политической сфере, правовом регулировании и законодательстве 

Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания 

роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации».  

9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы 

по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном 

российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; 

участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с 

обязанностями и правовой ответственностью; использовать ключевые понятия, 

теоретические положения, в том числе о социальной структуре российского 

общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях 

политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоретические положения о 

конституционных принципах национальной политики в Российской 

Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев 

общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; 

федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в 

Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного 

служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; 

субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее 

видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 
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условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта.  

10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, 

анализировать и использовать информацию, предоставленную 

государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности.  

11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе 

поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социального 

взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм 

морали и права.  

12. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки 

зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

I.2.4.4.3. География. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне 

должны отражать:  

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого 

развития;  

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; описывать 

положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран; 

 3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления 

процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах; использовать знания об основных 
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географических закономерностях для определения географических факторов 

международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения 

регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического 

развития, специализации различных стран и по их месту в международном 

геграфическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, 

форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 

источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в 

изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; прогнозировать изменения возрастной 

структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации; формулировать и (или) обосновывать 

выводы на основе использования географических знаний; 

 4) владение географической терминологией и системой базовых 

географических понятий: применять изученные социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство; политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная 

энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять 

цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения 

и выводы по результатам наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 
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географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие 

решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных 

стран; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания 

и другим источникам географической информации качественные и 

количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также 

географические процессы и явления, происходящие в них; географические 

факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных 

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

применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и 

России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для 

изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества 

и их проявления на территории (в том числе в России); представлять в 

различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов 

мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их 

хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 8) сформированность умений применять географические знания для 

объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений 

и процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять 

различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; объяснять влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, 

особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем 

человечества в различных странах с использованием источников 

географической информации;  
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, 

определяющие сущность и динамику важнейших социальноэкономических и 

геоэкологических процессов; изученные социальноэкономические и 

геоэкологические процессы и явления; политикогеографическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 

экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления 

международных экономических связей России в новых экономических 

условиях;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем.  

I.2.4.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 
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I.2.4.5.1.Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Алгебра и 

начала математического анализа» на уровне среднего общего образования.  

К концу обучающийся научится:  

1. Числа и вычисления: оперировать понятиями: натуральное, целое число, 

использовать признаки делимости целых чисел, разложение числа на простые 

множители для решения задач; оперировать понятием: степень с рациональным 

показателем; оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 

натуральные логарифмы.  

2. Уравнения и неравенства: применять свойства степени для преобразования 

выражений, оперировать понятиями: показательное уравнение и неравенство, 

решать основные типы показательных уравнений и неравенств; выполнять 

преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы 

логарифмических уравнений и неравенств; находить решения простейших 

тригонометрических неравенств; оперировать понятиями: система линейных 

уравнений и её решение, использовать систему линейных уравнений для 

решения практических задач; находить решения простейших систем и 

совокупностей рациональных уравнений и неравенств; моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры.  

3. Функции и графики: оперировать понятиями: периодическая функция, 

промежутки монотонности функции, точки экстремума функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке, использовать их для 

исследования функции, заданной графиком; оперировать понятиями: графики 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций, изображать 

их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений и 

неравенств; изображать на координатной плоскости графики линейных 

уравнений и использовать их для решения системы линейных уравнений; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из 

других учебных дисциплин.  

4. Начала математического анализа: оперировать понятиями: непрерывная 

функция, производная функции, использовать геометрический и физический 

смысл производной для решения задач; находить производные элементарных 

функций, вычислять производные суммы, произведения, частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; оперировать 

понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и физический 

смысл интеграла; находить первообразные элементарных функций, вычислять 

интеграл по формуле Ньютона–Лейбница; решать прикладные задачи, в том 
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числе социально-экономического и физического характера, средствами 

математического анализа. 

 

Геометрия. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей 

программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего 

общего образования ориентированы на достижение уровня математической 

грамотности, необходимого для успешного решения задач в реальной жизни и 

создание условий для их общекультурного развития.  

1. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия».  

Обучающийся научится: оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, 

образующие цилиндрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, 

образующие конической поверхности, конус, сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); объяснять способы 

получения тел вращения; классифицировать взаимное расположение сферы и 

плоскости; оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, 

высота сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового 

слоя, шаровой сектор; вычислять объёмы и площади поверхностей тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; оперировать 

понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; вычислять соотношения 

между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; изображать 

изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; оперировать понятием вектор в пространстве; выполнять действия 

сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, 

объяснять, какими свойствами они обладают; применять правило 

параллелепипеда; оперировать понятиями: декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

коллинеарные и компланарные векторы; находить 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; применять 

геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-

координатного метода; решать задачи на доказательство математических 

отношений и нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных 

математических задач; применять простейшие программные средства и 

электроннокоммуникационные системы при решении стереометрических 
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задач; приводить примеры математических закономерностей в природе и 

жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве; применять 

полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 

I.2.4.5.2. Информатика (базовый уровень) 

В процессе изучения курса информатики базового уровня обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: наличие представлений о 

компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих принципах 

разработки и функционирования интернетприложений; понимание угроз 

информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший 

путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; умение читать и понимать программы, 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных 

(в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки, определять без использования компьютера результаты 

выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в 

качестве подпрограмм (процедур, функций); умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального 

числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, 

вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; умение 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 
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уравнений); умение использовать компьютерно-математические модели для 

анализа объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять 

анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие 

модели моделируемому объекту или процессу, представлять результаты 

моделирования в наглядном виде; умение организовывать личное 

информационное пространство с использованием различных цифровых 

технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, 

наличие представлений об использовании информационных технологий в 

различных профессиональных сферах. 

I.2.4.6. Естествознание 

Изучение предметной области «Естествознание» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

I.2.4.6.1. Физика. Базовый уровень.  

Предметные результаты освоения программы по физике.  

В процессе изучения курса физики базового уровня обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство 

физической картины мира; учитывать границы применения изученных 

физических моделей: точечный электрический заряд, луч света, точечный 

источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе законов электродинамики и квантовой физики: 

электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное 

действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
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действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, 

возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность; описывать изученные свойства вещества 

(электрические, магнитные, оптические, электрическую проводимость 

различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, 

электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, 

сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного 

полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока 

в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; описывать 

изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; анализировать физические процессы и явления, используя 

физические законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и 

параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, 

законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; определять направление вектора индукции магнитного 

поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца; строить и описывать 

изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; выполнять 

эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы 

оценки погрешностей измерений; исследовать зависимости физических 

величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
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исследования; соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; решать расчётные задачи с явно заданной 

физической моделью, используя физические законы и принципы, на основе 

анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; решать 

качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие 

техники и технологий; использовать теоретические знания по физике в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; работать в 

группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

I.2.4.6.2. Астрономия. Базовый уровень.  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
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 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

Практические основы Астрономии 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и 

зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. Строение Солнечной системы 

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая 

единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

 формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты- карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 

болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 
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 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 
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«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения до Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

I.2.4.6.3. Химия. Базовый уровень. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они 

включают специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, 

умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию 

знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний 

в различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией.  

К концу обучения предметные результаты освоения курса «Органическая 

химия» отражают: сформированность представлений о химической 

составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании 

явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, 

валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие 

соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения); теории и законы (теория строения органических веществ А.М. 

Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, символический 

язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 
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устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели 

молекул органических веществ для иллюстрации их химического и 

пространственного строения; сформированность умений устанавливать 

принадлежность изученных органических веществ по их составу и строению к 

определённому классу/группе соединений (углеводороды, кислород и 

азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соединения), давать им 

названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить 

тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, 

ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, 

муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая 

кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); сформированность 

умения определять виды химической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные); сформированность умения применять положения 

теории строения органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения 

зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения 

массы веществ; сформированность умений характеризовать состав, строение, 

физические и химические свойства типичных представителей различных 

классов органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, 

бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, 

крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую 

связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурных формул; сформированность умения 

характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, природный газ, 

уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; сформированность умений проводить вычисления по химическим 

уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта 

реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ 

или продуктов реакции); сформированность умений владеть системой знаний 

об основных методах научного познания, используемых в химии при изучении 

веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), использовать системные химические знания для принятия 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

применением; сформированность умений соблюдать правила пользования 

химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила 

обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов; сформированность умений планировать и 

выполнять химический эксперимент (превращения органических веществ при 

нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции 

органических веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции 

белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 
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веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

информации, Интернет и других); сформированность умений соблюдать 

правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельно допустимой 

концентрации), пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения 

их вредного воздействия на организм человека; для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; для 

слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. К 

концу обучения предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают: сформированность представлений о 

химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в 

познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, 

её функциональной грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, 

dэлектронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 

типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория 

электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических 

веществ в быту и практической деятельности человека; сформированность 

умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании 

неорганических веществ и их превращений; сформированность умений 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, 

пирит и другие); сформированность умений определять валентность и степень 
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окисления химических элементов в соединениях различного состава, вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в 

соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; сформированность умений устанавливать 

принадлежность неорганических веществ по их составу к определённому 

классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); сформированность 

умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции; сформированность умений характеризовать 

электронное строение атомов химических элементов 1–4 периодов 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя 

понятия «s-, p-, dэлектронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по 

периодам и группам Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева; сформированность умений характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неорганических веществ различных классов, 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости 

реакции, участию катализатора); сформированность умений составлять 

уравнения реакций различных типов, полные и сокращённые уравнения 

реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до 

конца; сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать 

опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; сформированность умений раскрывать сущность 

окислительновосстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; сформированность умений объяснять 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер 

смещения химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия 

(принцип Ле Шателье); сформированность умений характеризовать химические 

процессы, лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, 

аммиака, а также сформированность представлений об общих научных 

принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при 

химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; сформированность умений 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 
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оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение 

среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние 

различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного 

обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на 

катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и 

«Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

коммуникации, Интернет и других); сформированность умений соблюдать 

правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 

веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; для слепых и слабовидящих обучающихся: умение 

использовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул. 

 

I.2.4.6.4. Биология. Базовый уровень. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»  

должны отражать: сформированность знаний о месте и роли биологии в 

системе научного знания естественных наук, в формировании современной 

естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе 

российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; умение 

раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность 

организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, 

продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, 

биогеоценоз, биосфера; умение излагать биологические теории (эволюционная 

теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и закономерности 

(зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей 

эволюции А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), определять 

границы их применимости к живым системам; умение владеть методами 

научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, 

процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, 

выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 
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величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных 

понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 

результатов; умение выделять существенные признаки строения биологических 

объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, 

биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной 

изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ 

и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии для рационального природопользования; умение решать 

элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); умение выполнять лабораторные и 

практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию биологического содержания, включающую 

псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; умение создавать собственные письменные и устные 

сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких источников, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии.  
I.2.4.8. Физическая культура 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре:  

1. Раздел «Знания о физической культуре»: характеризовать адаптацию 

организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, учитывать 

её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой; положительно оценивать роль физической культуры в научной 

организации труда, профилактике профессиональных заболеваний и 

оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; выявлять возможные причины 

возникновения травм во время самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи.  

2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»: планировать 

оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических 

процессов; организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и 

самомассажа с целью восстановления организма после умственных и 
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физических нагрузок; проводить самостоятельные занятия по подготовке к 

успешному выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и 

обороне», планировать их содержание и физические нагрузки исходя из 

индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

3. Раздел «Физическое совершенствование»: выполнять упражнения 

корригирующей и профилактической направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и 

физическом совершенствовании; демонстрировать технику приёмов и 

защитных действий из атлетических единоборств, выполнять их во 

взаимодействии с партнёром; демонстрировать основные технические и 

тактические действия в игровых видах спорта, выполнять их в условиях 

учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных 

физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых 

заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 
I.2.4.9. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  
 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования  

1. Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется 

в понимании существующих проблем безопасности и способности построения 

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни.  

2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать:  

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении;  

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

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

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  
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4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования;  

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;  

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии;  

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 

том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им;  

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре 

в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности;  

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического акта, 

при проведении контртеррористической операции;  

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; 

знание основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской обороны; знание действия при сигналах 

гражданской обороны;  

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области;  

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности.  

3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ.  

4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

I.2.4.10. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание 

условий для развития личности обучающегося, способной: 

 адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

 проявлять социальную ответственность; 

 самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 

интеллекта; 

 конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

 генерировать новые идеи, творчески мыслить. 
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Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

под проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); развитие 

исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение 

выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; 

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

 развитие навыков публичного выступления. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

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

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

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работ. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
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параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
 

I.3.1. Общие положения. 

Система опенки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система 

опенки) является частью внутренней системы опенки качества образования в 

МБОУ «В(С)Ш № 9», целью которой является формирование единой системы 

опенки состояния образовательной системы школы, получение объективной 

информации о её функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Основным объектом системы опенки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 

итоговых планируемых результатах освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными функциями системы опенки является ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО ОУ 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в МБОУ «В(С)Ш № 9»   являются: 

-  оценка образовательных достижений учащихся с целью промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

МБОУ «В(С)Ш № 9»; 

-  оценка результатов образовательной деятельности МБОУ «В(С)Ш № 9» и 

педагогических работников как основа аккредитационных и аттестационных 

процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 
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-обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования; 

-  ориентировать всех участников образовательного процесса в МБОУ «В(С)Ш 

№ 9» на деятельность по достижению учащимися планируемых результатов - 

личностных, метапредметных, предметных; 

-формировать единое понимание критериев опенки достижения учащимися 

планируемых результатов при получении среднего общего образования и 

подходов к их измерению; 

-  получение объективной информации о достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

-  создать условия, в которых учащийся получает опыт планирования и 

реализации процесса собственного обучения; 

-  мотивировать учащихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 

их психологическое здоровье. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка образовательных достижений учащихся по способу организации и 

проведения подразделяется на согласованные между собой внешние и 

внутренние процедуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую 

аттестацию.  

Внутренние процедуры организуются в МБОУ «В(С)Ш № 9» в целях 

получения информации о состоянии образовательного процесса и оперативного 

управления качеством образовательных результатов. Внутренняя оценка 

включает различные оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка,  процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 
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учителей по данному предмету и администрацией образовательной 

организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности  МБОУ «В(С)Ш № 9», по совершенствованию 

образовательной программы  МБОУ «В(С)Ш № 9» и уточнению программы 

развития  МБОУ «В(С)Ш № 9», а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.) 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - 

базового и углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня 
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и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

учащимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности. 

 

I.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

I.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 
Исходя из того, что на личностное становление учащегося-осужденного 

оказывают влияние, как социально-экономические условия, так и условия 

образовательной среды - семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), 

дополнительное образование, СМИ, социальное окружение и т.д. в МБОУ 

«В(С)Ш № 9» определяются следующие условия и границы оценки достижения 

личностных результатов:  

- достижение личностных результатов является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и не 

выносится на итоговую оценку; 

-система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня 

воспитанности учащихся, общественной активности, готовности к 

продолжению образования. 

В процессе мониторинга диагностируются как освоенные понятия по 

направлениям результата, так и опыт, соответствующий деятельности. Оценка 

проектов воспитательной направленности осуществляется в единстве 

знаниевого и деятельностного компонентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 
 



 72 

Циклограмма мониторинга 

День диагностики регулирования и коррекции - ДРК 
 

№п\

п 

Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок Ответственн

ые 

1 2 3 4 5 

1 Мотивация 

деятельности 

учащихся на уроке 

и создание 

условий для ее 

развития 

ДРК Октябрь Зам директора 

по УВР  

Васильева Е.В. 

2 Создание 

комфортных 

условий для 

учителя и 

учащегося 

 

         ДРК Январь Директор 

Ильина Н.А. 

3 Диагностика 

уровня 

становления 

мировоззренческой 

позиции 

учащегося. 11-12 

классы 

Анкетировани

е 

Февраль Зам директора по 

УВР Васильева 

Е.В. 

Классные 

руководители 

4 Социальный 

портрет 

выпускника. 

12 классы. 

Анкетировани

е 

Май Классные 

руководители 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося — 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; развитие способностей 

и навыков будущего носителя и хранителя национальной культуры; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
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знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

- морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации -учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся СОО. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории; ценностно-смысловых установках учащихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, используется только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. Информация о результатах предоставляется в 

обобщенном неперсонофицированном в виде аналитической справки 

заместителя директора. 

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

           Оценка универсальных учебных действий 

Кто 

проводит 

оценку 

Какие результаты 

оцениваются 

Какой 

метод 

используют

ся 

Какие 

критерии 

применяются 

Кла

ссный 

Личнос

тные УУД 

Смыслообразов

ание -поиск и 

Педагогиче

ские 

Учащийся 

демонстрирует 
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руковод

итель 

установление 

личностного 

смысла (т. е. 

«значения для 

себя») учения 

наблюдени

я 

самостоятельно

сть, 

ответственность 

за свои 

поступки 

Морально-

этическая 

ориентация - 

знание 

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их выполнение 

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимости 

Учащийся 

стремится к 

постижению 

моральных 

норм и 

ценностей; 

руководствуетс

я ими во 

взаимоотношен

ии с другими 

 

Регулят

ивные УУД 

Способность 

принимать и 

сохранять цели 

учебной 

деятельности 

Учащийся 

принимает и 

сохраняет цели 

учебной 

деятельности 

 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Учащийся 

решает 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера 

 

Умение 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

свои учебные 

действия 

Учащийся 

осуществляет 

планирование, 

контроль и 

оценку своих 

учебных 

действий 

 

Умение 

понимать 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

способность 

действовать 

Учащийся 

способен 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способен 
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даже в 

ситуациях 

неуспеха 

действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха 

Учи

тель 

математ

ики 

 

 

Познават

ельные УУД 

Способность 

учащегося 

принимать и 

сохранять 

учебные цели и 

задачи 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е. 

 

 

 

 

Анализ 

результато

в 

контрольн

ых работ 

Учащийся 

принимает и 

сохраняет 

учебные цели и 

задачи 

 

Умение 

осуществлять 

информационн

ый поиск, 

перерабатывать 

и хранить 

информацию 

Учащийся 

владеет 

навыками 

информационно

го поиска, 

переработки и 

хранения 

информации 

 

Умение 

использовать 

знаковосимвол

ические 

средства для 

решения 

учебнопознават

ельных и 

практических 

задач  

Учащийся 

использует 

знаковосимволи

ческие средства 

для решения 

учебнопознават

ельных и 

практических 

задач 

 

Способность к 

осуществлению 

логических 

операций 

сравнения, 

анализа, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам, к 

установлению 

аналогий, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

Учащийся 

владеет 

логическими 

операциями 
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Учитель 

русского 

языка 

 Смысловое 

чтение 

Анализ 

выполнени

я  

комплексн

ой работы 

Учащийся 

критически 

относится к 

информации 

текста, 

 анализирует ее, 

отличает 

достаточную и 

избыточную 

информацию 

 

Комму

никативные 

УУД 

Взаимодействи

е с партнером, 

адекватная 

оценка 

собственного 

поведения 

 

 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

В групповой 

работе 

учащийся 

демонстрирует 

навыки 

взаимодействия 

с партнером, 

адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение 

 

 Готовность 

разрешать 

конфликты, 

стремление 

учитывать и 

координироват

ь различные 

мнения и 

позиции 

Учащийся 

способен и 

готов разрешать 

конфликты, 

стремится 

учитывать и 

координировать 

различные 

мнения и 

позиции 

 

 Способность 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

Учащийся 

способен 

осуществлять 

взаимный 

контроль 

 

 Владение 

речевыми 

средствами 

Анализ 

выполнени

я 

творческих 

работ 

Учащийся 

использует 

разнообразные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 
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        Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего 

периода работы согласно циклограмме: 

 

Сентябрь Выбор учебного предмета или курса, области деятельности для 

выполнения индивидуального проекта. 

Представление учащимся возможных тем учебных исследований 

и учебных проектов. 

Определение тем проектов и руководителей. 

Октябрь -      

ноябрь 

Индивидуальная (групповая) работа по составлению планов 

индивидуальных проектов. 

Защита тем и планов индивидуальных проектов. 

Ноябрь- 

май 

Работа по индивидуальным графикам учащихся и 

руководителей, консультирование. 

Сентябрь

- октябрь 

Индивидуальная работа руководителя и учащегося по 

корректировке планов. 

Ноябрь Работа по индивидуальным графикам учащихся и 

руководителей, консультирование индивидуальных проектов. 

Предзащита 

Декабрь Защита индивидуальных проектов. 

 

Оценка проектной деятельности учащихся осуществляется по 

следующим критериям и индикаторам: 
 

№ п/п Критерии Индикаторы Оценка 

(в 

баллах) 

  

1 Проблематизация 

и целеполагание 

Отсутствует описание проблемы; не 

сформулирована цель индивидуального 

проекта; не определены задачи по её 

достижению. 

0   

Есть описание проблемы, но цель 

сформулирована недостаточно четко 

либо отсутствует, и задачи не 

определены. 

1   

Есть описание проблемы, цель 

сформулирована, но задачи 

недостаточно четко определены либо 

отсутствуют. 

2   
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Проблема описана, цель 

сформулирована, задачи по достижению 

поставленной цели четко определены. 

3   

2 Планирование Планирование отсутствует. 
0 

  

План есть, но он не соответствует 

поставленным задачам. 1 
  

План недостаточно полно отражает 

действия по достижению поставленной 

цели. 

2 

  

Планирование отражает логику 

действий по Достижению поставленной 

цели полностью соответствует 

сформулированным задачам. 

3   

3 Работа с 

информацией 

Информация отсутствует в тексте 

индивидуального проекта или 

полностью повторяет тексты подобных 

проектов, представленных в интернете 

или других источниках. 

0   

Представленная в проекте информация 

взята из одного источника, но сделана 

попытка её интерпретации 

(преобразования, оценки, анализа). 

1   

В тексте индивидуального проекта 

использовано два и более источников 

информации, сделана попытка их 

анализа и творческого осмысления, 

однако есть некоторые неточности. 

2   

Текст индивидуального проекта 

авторский с использованием двух и 

более источников информации. 

Интерпретация текста полностью 

соответствует цели проекта, 

аргументация верная, терминология 

применяется правильно. 

3   

4 Оформление 

результата 

(исследования, 

макета, другого 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) отсутствуют 

или выполнены исключительно 

небрежно. 

0  



 79 

«продукта» 

деятельности - в 

соответствии 

направленностью 

проекта) 

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены с 

грубыми ошибками и недостаточно 

соответствуют поставленным целям и 

задачам. 

1  

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены и 

оформлены с некоторыми 

неточностями. 

2  

Исследования (или другой «продукт» 

проектной деятельности) выполнены и 

оформлены на основе собранных 

данных основательно. 

3  

5 Использование 

информационно- 

коммуникативных 

технологий 

В ходе выполнения и представления 

индивидуального проекта ИКТ не 

использовались 

0 

ИКТ использовались для подготовки 

презентации, однако представленный 

зрительный ряд не всегда соответствует 

выступлению автора индивидуального 

проекта. 

Имеются нарушения требований к 

презентации. 

1 

ИКТ использовались на всех этапах 

выполнения индивидуального проекта: 

а) при поиске, отборе и преобразовании 

информации, б) при выполнении работы 

(подготовке макетов, текстов, 

построении диаграмм и т.п.), при 

подготовке презентации и защите 

работы, однако наблюдаются некоторые 

неточности в их применении. 

2 

ИКТ уместно и, верно, использовались 

на всех этапах выполнения проекта 

3 

6 Публичное 

представление 

проекта 

Выступление нелогично, 

невыразительно, не воспринимается 

слушателями. Основные идеи и мысли 

изложены невнятно. 

1 

Выступление достаточно полное, но не 

подкрепляется приемами обратной 

связи. Выступающий не заботится о 

необходимости возникновения интереса 

аудитории. 

2 
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Выступление достаточно убедительное, 

но обладает некоторыми недостатками, 

связанными с игнорированием 

некоторых требований к презентации 

индивидуального проекта. 

 

 

3 

Публичное представление 

индивидуального проекта в полной мере 

соответствует требованиям к 

презентации: убедительно раскрывает 

основные идеи проекта и побуждает к 

диалогу на заявленную тему. 

4 

 

На промежуточном этапе (предзащита индивидуального проекта) оценка 

результата проектной деятельности осуществляется руководителем проекта и 

основывается на выполнении каждого из первых трёх критериев оценки. 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально 

созданной комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя в соответствии с 

критериями 4-6. На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) 

комиссия учитывает выполнение всех критериев оценивания проектной 

деятельности и выставляет отметку согласно следующему переводу баллов в 

отметку: 15-18 баллов - «5», 10-14 баллов -«4», 5 - 9 баллов - «3». 

 

I.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в 
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классном журнале. 

 

I.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в 

классном журнале. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и 

выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится по усмотрению учителя в начале изучения предметного 

курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 

(в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
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продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

выявляются проблемы и фиксируется успешность продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 

точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и 

взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли 

знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и 

способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом - полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

учащихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

отражается в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. В случае 
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использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «В(С)Ш № 9». 

 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. ГИА в МБОУ «В(С)Ш № 9» 

проводится в форме  государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме.  

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

Условия и границы применения системы оценивания 

1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. 

2. Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений. 

3. Обучение учащихся способам оценивания и фиксации своих результатов. 

4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации учащегося. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки 

в «кнут». 

5. Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного учащегося можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с 

показателями других учеников класса. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

II.1. Программа развития УУД 



 84 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию 

о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебнои-сследовательской и проектной деятельности. 

 

II.1.1. Цели и задачи программы. 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Требования 

включают: 

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

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

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения учащимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; 

- формирование у учащихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации учащимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных 
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действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практикоориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных учащимися 

          коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития - обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, 

чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной 

и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих 

этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально 

широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий 

в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность учащихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Основное предназначение программы (роль программы) – конкретизировать 

требования к результатам среднего общего образования и дополнить 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 
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универсальные учебные действия позволит повысить эффективность 

образовательно-воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Программе формирования универсальных учебных действий выделено важное 

место в основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования. Она создана для того, чтобы объединить все, что делается в 

отдельных учебных предметах. Это те самые способы деятельности, которые 

формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. 

Изучив ее, учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в 

формирование универсальных учебных действий. 

II.1.2. Концептуальные основы развития УУД. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

II.1.2.1.  Функции универсальных учебных действий 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность 

    учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы    

    их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе 

    готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Предметное обучение-основной ресурс реализации программы. 

Содержание предметного обучения, направленное на развитие УУД, отражено 
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в рабочих программах. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых 

действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 

является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 
 

 

II.1.2.2. Классификация УУД 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. 
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, 

а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

     • рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и   

        результатов деятельности; 

     • определение основной и второстепенной информации; свободная    

       ориентация и восприятие текстов художественного, научного,  

       публицистического и официально - делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. Важно отметить такое общеучебное 

универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия учащимися 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности. Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют:  

- знаково-символические действия: 

- моделирование, 

     - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены  

       существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или  

        знаково - символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно - следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; •доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. Следует помнить, что при формировании 

познавательных УУД необходимо обращать внимание на установление 

связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, 

в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный 

материал. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественны признаков 

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

•уметь устанавливать причинно - следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

• уметь устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения учебных задач. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 

(малой родины); 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками-

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

•постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка способов, и его реализация; 

• управление поведением партнёра, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. Существенное значение для 

формирования коммуникативных универсальных действий, как и для 

формирования личности ребенка 

в целом, имеет организация совместной работы учащихся в группе. Основным 

критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя: 

• желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я 

хочу!»); 

•знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

• умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными 

навыками «Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, 

умение работать в группе. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование -определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

•прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия. В случае расхождения эталона, реального действия и 
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его продукта; 

•оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

•саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности 

может стать способность: 

• выбирать средства для организации своего поведения; 

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм; 

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а 

также возможные ошибки; 

• начинать и заканчивать действие в момент; 

• тормозить ненужные реакции. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Учащиеся при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют учащимся эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 

 

II.1.2.3. Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной 

деятельностью. 

Личностные УУД 

Критерии сформированности 

личностных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 
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Показывает на карте территорию и 

границы РФ и Ульяновской области, 

выделяет их географические и 

экономические особенности, даёт 

аргументированную оценку 

основных исторических событий, 

характеризует достижения, 

традиции и памятники страны и 

Ульяновской области. 

Предметы: история, география, 

русский язык, литература, курсы по 

выбору 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, 

социальные проекты,

 олимпиады, научно практические 

конференции соответствующей 

тематики 

Называет и характеризует 

государственное и социально-

политическое устройство РФ, 

государственную символику РФ и 

государственные праздники РФ. 

Устанавливает причинно - 

следственные связи между 

общественными и политическими 

событиями. 

Проявляет готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

Предметы: история, 

обществознание, русский язык, 

литература, ОБЖ, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии,  

социальные проекты и акции, 

олимпиады, научно-практические 

конференции соответствующей 

тематики 

Осознаёт значение русского

 языка как государственного языка 

Российской Федерации. Стремится к 

сохранению чистоты языка: 

осознанно использует в речи 

нормативные конструкции, 

выразительные средства. 

Предметы: русский язык, 

литература, история, 

обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, 

олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции 

Соответствующей тематики 

Характеризует основные правовые

 положения демократических

 ценностей, закрепленные в 

Конституции РФ, перечисляет и 

выполняет основные права и 

обязанности гражданина. 

Выполняет нормы и требования 

Правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

Предметы: русский язык, 

 история, обществознание, курсы по 

выбору. Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, 

олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции 

соответствующей 

тематики. 

Положительно принимает 

национальную идентичность свою и 

других. Может рассказать о вкладе 

национальной культуры в 

историческое развитие культуры 

Предметы: история, география, 

обществознание, русский язык, 

литература, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, 
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РФ. социальные проекты, олимпиады, 

научно- практические конференции 

соответствующей тематики. 

Равноправно сотрудничает с людьми  

любых  национальностей и 

вероисповеданий, проявляет 

неприятие идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, 

социальные проекты и акции, 

научно-практические конференции 

соответствующей тематики. 

Осуществляет личностный выбор на 

основе знания и понимания 

моральных норм. Осознанно и 

ответственно относится к 

собственным поступкам, может 

намечать планы самовоспитания. 

Готов к сознательному 

самоограничению в поступках и 

поведении. 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, 

социальные проекты и акции, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики. 

Проявляет сопереживание и 

позитивное отношение к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам. Заботится об 

окружающих. Умеет оказывать 

первую помощь. 

Все предметы учебного плана, 

Курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные 

часы, дискуссии, социальные 

проекты и акции. 

Проявляет уважение и заботу о 

членах семьи, окружающих. 

Осознает роль и место семьи в 

жизни человека и общества. 

Принимает ценности семейной 

жизни 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, круглые 

столы, День матери. 
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Стремится к самовыражению, 

самореализации и социальному 

признанию.  

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, 

дискуссии, социальные,

 творческие, 

научно- исследовательские проекты 

и акции, олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к 

учению, ориентируясь на личные 

представления о будущем. 

Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с 

учётом дальнейших 

профессиональных намерений. 

Аргументирует выбор дальнейшего 

образования. Строит жизненные 

планы с учетом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий. Проявляет готовность к 

самообразованию с использованием 

ресурсов школы и других 

образовательных организаций. 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, 

профориентационные мероприятия,

 творческие, научно 

исследовательские проекты и акции, 

олимпиады, конференции, 

предметные недели. 

Оценивает действия свои и 

сверстников на основе правил 

безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. 

Придерживается в различных 

ситуациях правил безопасного 

поведения и норм здорового образа 

жизни. 

Предметы: физическая культура, 

ОБЖ Внеурочная деятельность: 

классные 

часы, занятия спортом, спортивные 

состязания, социальные проекты и 

акции, Дни здоровья 

Понимает влияние социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды. Проявляет нетерпимое 

отношение к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Приобретает опыт эколого- 

направленной деятельности. 

Предметы естественно - научной 

области, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, 

экологические проекты и акции, 

олимпиады, конференции 

соответствующей тематики 
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Проявляет уважение к труду и 

людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое 

отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

Осознаёт необходимость 

дальнейшей трудовой 

профессиональной деятельности как 

возможность участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем. 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, 

профориентационные мероприятия, 

профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции 

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры. 

Предметы: русский язык, 

литература, история, курсы по 

выбору. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, экскурсии, 

творческие конкурсы и акции 
 

Регулятивные учебные действия. 
 

Критерии сформированности 

регулятивных УУД Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, 

задает параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута на основе анализа 

проблем, образовательных 

результатов и возможностей 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору. 

Индивидуальный проект: 
решение типовых задач для 

развития регулятивных умений. 

Осуществляет рефлексию своей 

деятельности (соотносит цели, план, 

действия, средства и результаты своей 

деятельности; определяет и 

аргументирует причины своего успеха 

или неуспеха) и самостоятельно 

находит способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

 

Обосновывает свои целевые 

приоритеты на основе оценки 

возможных последствий 

достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на общечеловеческих ценностях. 
Формулирует задачи как шаги по 

достижению поставленной цели в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 
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Оценивает материальные и 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и 

корректирует план достижения 

цели, решения проблемы, 

выстраивает свою индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая условия (в т. ч. 

потенциальные затруднения), 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 
Выделяет альтернативные способы 

достижения цели и выбирает 

наиболее эффективный способ, в т. 

ч. на основе прогнозирования. 

Осуществляет эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 Определяет и систематизирует (в т. 

ч. выбирает приоритетные) 

критерии оценки планируемых 

результатов. 
Оценивает продукт своей 

деятельности по критериям в 

соответствии с целью. 
 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

 

Критерии сформированности 

познавательных УУД 

Связь с предметами и 

внеурочной 

деятельностью 

Осуществляет развёрнутый 

информационный поиск (выделяет и 

анализирует текстовые и вне 

текстовые компоненты), 

устанавливает на основе этого анализа 

новые познавательные задачи. 

 

  Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, индивидуальный 

проект: Применение приёмов 

технологии критического мышления. 

Решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений. 
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Объединяет предметы и явления в 

группы по определённым признакам, 

различая существенные и 

несущественные, сравнивает, 

классифицирует, устанавливает 

аналогии. 

Подготовка и проведение учебной 

дискуссии. 

Работа со словарями и 

справочниками, научной литературой. 

Составление схем-опор, кластеров, 

таблиц, диаграмм, ментальных карт. 

Работа с планом, тезисами, 

конспектами. 

 

 

  Внеурочная деятельность: 
Межпредметные погружения. 

Участие в олимпиадах и научно-

практических конференциях. 

Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках предметных 

недель.  

Самостоятельно обобщает факты и 

явления; 

формулирует определения к 

понятиям. 
Устанавливает причинно-

следственные связи, в т. ч. определяет 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связей между явлениями, и следствия 

этих связей. 

Строит рассуждение и делает вывод, 

подтверждая собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Читает и использует в схеме знаки и 

символы. Создает, преобразует 

вербальные, материальные и 

информационные модели для 

представления выявленных связей, 

отношений и противоречий. 

Переводит информацию из одной 

формы в другую 

(графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) 

Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления 

данных к другому. Выполняет 

смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей. Составляет 

вторичные тесты на основе 

прочитанного текста. 
Критически оценивает, аргументируя, 

содержание и форму текста. 

Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознаёт и фиксирует 

ее недостоверность и 

противоречивость, обнаруживает 

пробелы и находит пути восполнения 

этих пробелов на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта. 
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Находит и приводит критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; разумно относится 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития. Самостоятельно выделяет и 

формулирует 

познавательную цель, гипотезу и 

проверяет их. 

В области постановки и решения 

задач выходит за рамки учебного 

предмета и осуществляет 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия. 

Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения. 
 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

Критерии сформированности 

коммуникативных УУД 

Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Определяет цели, способы и план 

взаимодействия. 
 

 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, индивидуальный 

проект: Групповые формы работы. 

Учебные диспуты и дискуссии. 

Деловые и ролевые игры. 

 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, социальные проекты и акции. 

Определяет участников 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий. 

Создает правила взаимодействия. 

Придерживается ролей в 

совместной деятельности, сохраняя 

собственную линию поведения. 

Занимает позицию руководителя в 

учебном взаимодействии. 
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Осуществляет взаимный контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнеров на основе критериев, 

оказывает необходимую помощь. 

Анализирует ситуацию общения 

(выделяет цели и мотивы действий 

партнера; квалифицирует действия) 

и адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнером. 

Сравнивает разные точки зрения; 

принимает мнение, доказательств 

собеседника. 

Аргументирует и выражает 

собственное мнение, корректно его 

отстаивает, критически к нему 

относится, с достоинством 

признавая ошибочность. 

Фиксирует начало конфликтной 

ситуации, договаривается и 

приходит к общему решению при 

столкновении интересов 
Формулирует и обосновывает 

оценочный 

Вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после 

ее завершения. 

Преимущественно предметы 

областей «Русский язык и 

литература», 

«Иностранные языки», 

«Общественные науки». 

 

 

Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссионный клуб 

старшеклассников, проведение 

экскурсий, социальные проекты и 

акции, волонтёрские инициативы, 

самостоятельное изучение 

иностранных языков. 

Использует речевые средства для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, отображения своих 

чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 
Формулирует тему высказывания 

четко, компактно; выбирает объем 

высказывания в зависимости от 

ситуации и цели общения; определяет 

границы содержания темы, составляет 

план высказывания. 
Строит высказывание тезисно; 

формулирует выводы из собственного

 текста; подбирает к 

тезисам соответствующие примеры, 

факты, аргументы; пользуется 

первоисточниками 

(делает ссылки, цитирует). 
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Строит высказывания в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, включая подбор 

выразительных средств.  

II.1.2.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий.  

Основные требования ко всем формам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от учащихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии учащегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
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- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности 

для организации и обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия учащегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

г) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.  

 

Технология разработки учебных заданий для развития УУД 

Универсальное учебное действие «анализ» — это мысленное или 

реальное разделение целостной структуры объекта на составные элементы с 

целью его познания. Деление целого на части и изучение этих частей стало 

основой для естественно-научного подхода в познании окружающего мира. 

Анализ —это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. 

Но, несмотря на это, у анализа есть своя четкая цель в этом длинном пути 

познания объекта и свой алгоритм рассуждения.  

Эту цель можно прояснить, ответив на следующие вопросы:  

1.Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа). 

2.С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа). 

3. Какие части целого выделяю? (Существенные признаки). 

4.Что я узнал? (Вывод). 

Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо составить к 

заданию такой подводящий диалог, который удерживает следующую 

последовательность шагов: цель и объект анализа —аспект анализа —

выделение частей —вывод. 
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Обобщенные виды задач УУД синтеза: 
 

Обобщенный вид задачи №1 Обобщенный вид 

задачи №2 

Обобщенный вид 

задачи 

№3 Дано: все части целого. 

Цель —восстановить или 

создать целое. 

Ответ: верно составленное 

целое. 

Даны не все части 

целого. Цель—

восстановить целое. 

Ответ: 

верно составленное 

целое 

Дан фрагмент целого, 

остальные части 

неизвестны. 

Цель—создать 

недостающие части и 

достроить целое.  

Ответ: создано целое  

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые 

последовательно раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —

перечень частей особенность соединения частей —вывод. 

Универсальное учебное действие «сравнение». Сравнение (как логическая 

операция) — это выявление сходства и различий двух или более объектов. 

Логическая операция сравнения лежит в основе соответствующего УУД, но это 

не одно и то же. УУД сравнение, не сводится к любому сопоставлению 

объектов. Универсальное учебное действие сравнение—это сопоставление 

объектов в контексте цели. В зависимости от того, какая стоит цель, 

выбираются объекты сравнения, определяется критерий (или критерии) 

сравнения, в рамках этого критерия подбираются необходимые признаки. И 

только после этого сопоставляются по выбранным признакам объекты, 

определяется сходство и различие, на основе чего делается вывод. Сравнение 

(как универсальное учебное действие) позволяет на основе логической 

операции сравнения достигать следующих целей: •делать выбор; 

 определять суть явления; 

 определять уровень развития признака, качества, свойства; 

 устанавливать связи между явлениями; 

 сопоставлять измеряемую величину с эталоном. 

Алгоритмом УУД сравнение: 

1. Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение цели.) 

2. Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для 

сравнения.)  

3. С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.) 

4. Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой задачи? 

(Выделение признаков сравнения.) 

5. Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? 

(Применение логической операции сравнения.) 

6. К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша 

проблема? (Вывод в контексте цели.) 
 

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному 
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понятию). 

УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое 

понятие и что такое определение понятия. Логическое умение определение 

понятия. Понятие —это форма мышления, посредством которой отражаются 

общие и существенные признаки предметов. Носителями понятий являются 

слово или словосочетание (исключение составляют местоимения и 

междометия). Понятия выполняют две основные функции: познавательную и 

коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем 

обмениваются ими в процессе совместной деятельности, а также передают их 

последующим поколениям. Суть каждого понятия раскрывается через 

определение, в котором описываются существенные и отличительные признаки 

предметов. 

Определение понятия —это важнейшее логическое умение, направленное на 

выявление правильного значения термина или содержания понятия. Наиболее 

точными определениями понятий являются явные определения, которые 

бывают двух видов: родовидовое и генетическое. 

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в дальнейшем 

выделять существенные признаки для подведения под понятие. 

Структура явного родовидового определения: Понятие (П) = родовое слово 

(РС) + признаки (ПР). 

Например: Публицистика (П) —это вид литературы (РС), посвященный 

злободневным общественно-политическим вопросам (ПР). Генетическое 

определение можно описать так: Понятие(П) = родовое слово (РС) + способ 

образования (СО). 

Например: Угол (П)—это геометрическая фигура (РС), образованная двумя 

лучами, имеющими общее начало (СО). 

Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, проще 

говоря, объяснять значение слов), необходимо познакомить их со структурой 

определения, помочь им находить в тексте определения родовое слово, 

существенные признаки, способ образования. 

УУД подведение подпонятие иначе можно назвать умением относить 

объект к известному понятию. В учебной деятельности подведение под понятие 

используется при наименовании явления или объекта, при обобщении или 

классификации объектов, при подборе частного примера для обобщенного 

понятия. 

Алгоритм подведения объекта под понятие: 

 Цель подведения под понятие. 

 Выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект.  

 Определение объекта, которое необходимо подвести под понятие. 

 Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия. 

 Проверка наличия у объекта выделенных свойств. 

 Получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия. 

 Вывод. 

Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель —
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определение известного понятия с указанием существенных признаков —

выделение признаков в объекте, который необходимо наименовать, —

сопоставление признаков понятия и признаков объекта —вывод. 
 

УУД «систематизация». 

В эпоху информационной насыщенности умение структурировать и 

систематизировать знания приобретает колоссальное значение. Систематизация 

информации выражается в расположении отдельных понятий, предметов, 

фактов, явлений, мыслей в определенном порядке: пространственном, 

временном, логическом. При систематизации учебного материала отдельные 

элементы содержания, располагаясь в известных отношениях друг к другу, 

составляют единое целое. В зависимости от конкретной учебной темы в 

качестве элементов содержания могут быть: определение понятия, факт, 

явление, процесс, закономерность, принцип, способ действия, характеристика 

объекта, вывод или следствие. Систематизация информации создается всей 

совокупностью элементов, включенных в определенные связи. Часто связь 

сама выступает как элемент содержания, то есть как информация, которую 

необходимо усвоить. Можно выделить следующие типы связей: 

1. Тождественность. 

К этому типу относятся отношения, основанные на полном совпадении 

значений (Москва —России, Конституция —основной закон). 

2. Родовидовые отношения связывают слово, обозначающее род 

предметов/явлений со словами, обозначающими виды, выделяемые в рамках 

этого рода (самостоятельная часть речи —имя существительное, 

геометрическая фигура — треугольник, полимер —крахмал, растение —береза 

пушистая). 

3. Отношения «вид—вид» — это отношения между видами, принадлежащими к 

одному роду (глагол -имя существительное, прямоугольник -ромб, пшеница -

рожь). 

4. Отношение «часть—целое» связывает имя некоторого объекта с именами его 

составных частей (ядро -клетка, корень-слово, катет -треугольник). 

5. Антонимия—это отношение, основанное на противоположности 

выражаемых словами понятий (усталость -бодрость, негодование -ликование, 

сложение -вычитание, мышцы- сгибатели -мышцы-разгибатели). 

6. Причинно-следственные отношения отражают такую взаимосвязь явлений, 

при которой одно из них порождает другое или логически обосновывает, 

мотивирует его (трение - повышение температуры, интерес к информации-

поисковая активность). 

7. Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, передают 

разную степень выражаемых признаков (злость -ярость -гнев-негодование, 

холодный -прохладный -теплый -горячий). 

8. Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо объекта. 

Например: сердце -насос, приставка -словообразование. 

9. Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений во 

времени (апрель -май, детство -юность -зрелость). 
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Эффективным способом систематизации информации является ее графическое 

представление с помощью визуальных организаторов, приемов наглядного 

схематического представления информации в компактном, удобном для ее 

восприятия и запоминания виде. При восприятии наглядного материала 

человек может охватить единым взглядом все компоненты, входящие в целое, 

проследить возможные связи между ними, произвести категоризацию по 

степени значимости, общности, что служит основой не только для более 

глубокого понимания сущности новой информации, но и для ее перевода в 

долговременную память. Отсюда вытекают цели УУД систематизация. Данное 

универсальное учебное действие необходимо для формирования навыков: 

 восприятия большого объема информации; 

 понимания сложного учебного материала; 

 обобщения нового материала; 

 организации процесса запоминания сложного или объемного материала. 

Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: 

раскрытие цели, указание частей системы, уточнение связей между частями, 

подбор визуального организатора, составление схемы, вывод. 
 

 

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных 

умений. 
Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две 

группы:  

•универсальные способы действия; они описаны и закреплены в культуре 

как наиболее точные, правильные, нормативные алгоритмы выполнения тех 

или иных действий; 

          •структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие 

осуществление учебной деятельности на разных ее этапах. 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, 

обеспечивающие эффективное общение и взаимодействие с партнерами по 

коммуникации, то есть умение представлять и сообщать информацию, 

использовать речевые средства для дискуссии, аргументации своей позиции и 

пр. Работая над формированием и развитием этой группы умений, необходимо 

помочь учащимся овладеть универсальными способами коммуникации. Это 

возможно сделать с помощью различных деятельностных заданий, игр, 

упражнений. Другая часть коммуникативных умений связана с процессом 

организации групповой деятельности и является ее структурным элементом. 

Сюда входят умения определять цель совместной деятельности, распределять 

обязанности в группе, вырабатывать общую позицию, конструктивно решать 

возникающие противоречия и пр. Овладеть этими умениями учащиеся могут 

только в процессе осуществления групповой деятельности. Кроме того, 

необходимо иметь в виду три аспекта овладения: 

1. Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с 

универсальным способом или приемом, знает о месте умения в 

коммуникативной групповой деятельности и пр.). Для того чтобы помочь 
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ребенку овладеть умением на этом уровне, необходимо передавать детям 

универсальные способы осуществления коммуникативной деятельности, 

помочь отрефлексировать их опыт, знакомить их с различными приемами 

эффективной коммуникации. 

2. Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации 

умения. Для того чтобы ребенок смог освоить этот уровень владения, он 

должен свободно располагать различными речевыми средствами, 

позволяющими вступить в коммуникацию и реализовать умение, адекватное 

той коммуникативной ситуации, в которой он находится. 

3. Эмоционально-психологический аспект —владение своими эмоциями, 

ощущение уверенности и комфортности в процессе коммуникации. 

Формирование этого уровня коммуникативных умений возможно в ходе 

постоянных тренировок, создания ситуаций успеха в коммуникации, 

возможности рефлексии своей деятельности, специально организованных 

тренингов. В рамках школьного обучения могут быть организованы различные 

виды деятельности, в процессе которых можно развивать коммуникативные 

умения учащихся. В первую очередь это групповые формы работы на уроке, 

организация учебных дискуссий, групповая проектная и исследовательская 

деятельность, специально организованные тренинги коммуникативных умений. 

С учетом специфики двух групп коммуникативных УУД —универсальных 

способов и структурных элементов деятельности —можно выделить как 

минимум три группы развивающих ситуаций: 

 Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с 

универсальным способом или тренировку в его использовании с учетом 

соответствующего этапа формирования. 

 Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с 

отдельным коммуникативным приемом или тренировка в его использовании. 

Например, владение приемами активного слушания помогает в формировании 

различных коммуникативных умений (в основном относящихся к группе 

«элементы коммуникативной деятельности»). Мероприятия, организованные в 

форме групповой деятельности. В процессе групповой деятельности 

происходит знакомство и тренировка в применении умений, являющихся 

структурными элементами коммуникативной деятельности. 

 Системно-деятельностный подход в проектировании уроков и внеурочных 

мероприятий. 

II.1.2.5. Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура 

деятельностного урока) 

 Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. 

В начале деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и 

актуализировать то, что учащимся уже известно для ее решения, поставить 

цель и обозначить предполагаемый результат, задать критерии оценки 

результата и спланировать работу по достижению цели. 

 Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На 

каждом шаге плана учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: 
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просмотр учебного фильма или работа с текстом, составление схемы (кластера, 

таблицы) по материалу изученного, проведение эксперимента, выведение 

способа или тренировка в его применении. Работа при этом может вестись 

индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть... Много 

разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или 

иное задание, работают так, а не иначе. Всегда видят за формой этап работы и 

его задачу. 

 Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. 

Подводя итог на деятельностном уроке, необходимо зафиксировать 

полученный результат и оценить его по критериям, выработанным (заданным) 

в начале урока, провести рефлексию учебных действий (соответствовали ли 

они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были 

освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, 

закрепить или узнать, содержание самостоятельной работы, где полученные 

знания и новые способы действия могут быть применены в рамках предмета, в 

рамках других предметов, в жизни. 

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и 

организационных УУД, которые могут на данном этапе развиваться. 
 

 

Этапы урока 

деятельностного 

урока 

Организационные умения 

Начало урока Умение формулировать и ставить перед собой новые 

задачи, опираясь на цель, поставленную учителем. 

Умение планировать учебные действия в 

соответствии с учебной задачей. Умение составлять 

простые алгоритмы. 

Основное 

содержание 

Умение самостоятельно находить свои ошибки и 

корректировать учебные действия согласно 

изменениям. 

Умение ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Итог урока Умение оценивать свою работу в соответствии с 

заданными критериями. 

Умение самостоятельно оценивать собственные 

возможности в решении тех или иных учебных 

задач. 
 

Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных 

действий, направленных на достижение результата. Этот результат всегда 

является «сложносочиненным», учебным, метапредметным и личностным. При 

выполнении всех требований к структурированию деятельностного урока 

создаются возможности для развития всей совокупности организационных 

универсальных учебных действий. 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, 
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задания этого этапа должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап 

проходит после проблематизации, задания должны помогать вспомнить все, 

что необходимо, чтобы решить данную проблему. 

Проблема—это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы 

постановки проблемы: разрыв в знаниях (невозможность ответить на 

поставленный вопрос), отсутствие способа решения предложенной задачи, 

отсутствие аргументов в защиту своего мнения, практическая задача, которую 

нужно решить, применив теоретическое знание. 

Цель урока чаще всего формулируется через действие или в виде 

проблемного вопроса, на который нужно найти ответ. Цель логически вытекает 

из проблемы и в самой своей формулировке содержит путь решения 

поставленной проблемы. 

Оценивание на уроке —это сопоставление полученного результата с 

поставленной целью по заранее установленным критериям и формулирование 

на этой основе отношения к качеству выполнения деятельности. Оно должно 

быть критериальным. 

Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, 

соответствующие учебным целям. Общая логика оценивания: 
 

Учитель описывает Учащийся понимает 
Критерий и его содержание (какой 

результат оцениваю?) 

Уровни (Какой шкалой пользуюсь?) 

Характеристику каждого уровня 

(По каким признакам я определяю 

проявление того или иного уровня?) 

Чему учусь? Что развиваю? 

Как фиксируются мои результаты? 

Как я пойму, что нахожусь на том 

или ином уровне развития этого 

умения? Как я пойму, что я этому 

научился? 

 

Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи, и план 

обсуждаются с учениками, желательно фиксируются в виде символического 

пути (вопросов, шагов, таблицы, схемы и др.), который нужно пройти, чтобы 

прийти к результату. В конце урока к целям, задачам, плану и его выполнению 

обязательно возвращаются. Это ведь и есть обучение итоговому контролю. 

Рефлексия (от лат. reflexio—внутренняя сторона залива, обращенная к морю и 

отражающая его волну) в самом общем виде понимается как обращение назад... 

Это способность, позволяющая человеку делать свои мысли, эмоциональные 

состояния, действия, отношения, самого себя предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования (В.И. 

Слободчиков, Е.И. Исаев). Предметом рефлексии на уроке могут быть: 

мышление, совершенное действие, способы общения и организации общей 

деятельности, характер общения, ценности.  

Уровни рефлексии: 

 Чувства: что я чувствую? 

 Почему у меня возникло это чувство? 

 Результат: что у меня получилось, а что нет? 
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 Процесс: как я шёл к результату?  

 Был ли это самый эффективный путь? 

-ценности: ради чего я это делал? 

II.1.2.6.1. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

учащихся обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего 

образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности поли дисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности учащихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим учащимся. Он самостоятельно формулирует 

предпроектную идею, ставит цель, описывает необходимые ресурсы и пр. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится в школе, кроме того, 

она может проходить и в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты могут 

быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных 

и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 
 

II.1.2.6.2. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в МБОУ 

«В(С)Ш № 9» являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное 

- творческое. 
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- информационное. 

 

II.2.6.3.  Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

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

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Учащийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

учащиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 
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- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 
 

II.2.7.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у учащихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивает совершенствование компетенций 

проектной и учебно- исследовательской деятельности учащихся. 

 Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 
 

Успешное формирования УУД достигается за счет создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

Не допускаются ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед учащимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 
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сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться 

в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а 

ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

 

 

II.2.8.  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 
Проект публично представляют два раза в течение учебного года: 

- предзащита проекта; 

- итоговая защита проекта. 

На предзащите проекта с учащимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате предзащиты проекта происходит (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил учащемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите проекта учащийся представляет свой реализованный проект. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и 
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помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

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

Регламент проведения предзащиты и защиты итогового проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности известны учащимся заранее (см. 

выше). 

В инструментарии оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты итогового проекта выполняются следующие 

условия: 

- оценке подвергается динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения и учитывается 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, оценивание 

производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до 

сведения учащихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как форма оценки 

успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы учащихся носит выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой учащихся привлекаются 

учителя школы, а также возможно привлечение специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Исследовательские проекты имеют следующие 

направления: 

- естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

К исследовательским проектам предъявляются следующие требования: 

постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и 

регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской 

деятельности представлена в разделе «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования» 
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II.2.  Программы учебных предметов 

II.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО. 

Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое 

образовательное пространство и преемственность в задачах между уровнями 

образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1)      планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)      содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, 

состоящей из граф: 

• название темы; 

• количество часов, отводимых на освоение темы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе среднего общего образования 

предусматриваются: 

• учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

• внеурочная деятельность. 
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II.2.2.1.  Русский язык. Базовый уровень 

Содержание обучения. 

 1. Общие сведения о языке. Культура речи в экологическом аспекте. Экология 

как наука, экология языка (общее представление). Проблемы речевой культуры 

в современном обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление 

обиходноразговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор).  

2. Язык и речь. Культура речи.  

3. Синтаксис. Синтаксические нормы.  

3.1. Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. Изобразительно-

выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 

лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, 

риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.  

3.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в 

своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 

составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на 

два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе 

приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. Основные нормы управления: правильный выбор падежной 

или предложно-падежной формы управляемого слова. Основные нормы 

употребления однородных членов предложения. Основные нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы 

построения сложных предложений.  

4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.  

4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них: знаки препинания в конце предложений; 

знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между 

частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания.  

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

сказуемым. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обособлении. Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Знаки препинания при передаче чужой речи.  

5. Функциональная стилистика. Культура речи.  

5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение).  
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5.2. Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, 

спор и другие (обзор).  

5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Основные подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).  

5.4. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).  

5.5. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, 

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

5.6. Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка.  

 

II.2.2.2.  Литература. Базовый уровень. 
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Содержание обучения.  

1. Литература конца XIX – начала ХХ века.  

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

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и другие.  

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

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

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

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. Пьеса «На дне».  

1.4. Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений 

одного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. 

Волошина, Н.С. Гумилёва и другие.  

2. Литература ХХ века.  

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

«Чистый понедельник», «Господин из СанФранциско» и другие.  

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

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

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

дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. Поэма «Двенадцать».  

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

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

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

штанах».  

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

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

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

плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и другие.  

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

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

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

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

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

глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие.  

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

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, 

кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и 

другие. Поэма «Реквием». Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

(избранные главы).  

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

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

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

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

другие.  

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

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

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

цоколь монумента...» и другие.  

2.12. Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 

чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и 

пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В 

окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.  

2.13. А.А. Фадеев «Молодая гвардия». В.О. Богомолов «В августе сорок 

четвёртого».  

2.14. Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

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

Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. 

Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.  

2.15. Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение 

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

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

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

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

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

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

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия 

под плитой, правда под камнем»).  

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

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

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

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

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

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

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и другие.  

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

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

страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие.  
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3. Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы 

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

Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и 

другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый 

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

«Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская 

сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин 

(роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и 

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

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

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

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

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

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других.  

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

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

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

другие.  

6. Литература народов России. Рассказы, повести, стихотворения (не менее 

одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; стихотворения 

Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

других.  

7. Зарубежная литература.  

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

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

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

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

пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный 

новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.  

7.2. Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 

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

другие.  

7.3. Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса 

«Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других.  

 

II.2.2.3. Родной язык (русский) 



 120 

Содержание обучения.  

1. Раздел 1. Язык и культура. Динамические процессы и новые тенденции в 

развитии русского языка новейшего периода. Основные направления 

современного развития русского языка. Изменения в формах существования 

русского языка, его функциональных и социальных разновидностях, способах 

речевой коммуникации и формах русской речи в новейший период его 

развития (общее представление). Русский язык в современной цифровой 

(виртуальной) коммуникации. Современная цифровая (виртуальная, 

электронно-опосредованная) коммуникация, её особенности и формы (общее 

представление). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная русская 

речь и её особенности. Устнописьменная речь как новая форма реализации 

русского языка (общее представление). Активные процессы в развитии лексики 

русского языка XXI в. Расширение словарного состава русского языка в XXI в. 

Актуальные пути появления новых слов (общее представление). Новая 

иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её адаптации. Причины 

пополнения русского языка новыми иноязычными заимствованиями. 

Особенности процессов иноязычного заимствования лексики и фразеологии в 

новейший период развития русского языка. Основные направления и способы 

освоения русским языком новых иноязычных слов в XXI в. (общее 

представление). Актуальные способы создания морфологических и 

семантических неологизмов в русском языке новейшего периода. Образование 

производных и сложносоставных новых слов (морфологических неологизмов) 

на базе иноязычных инноваций. Семантические неологизмы в русском языке 

новейшего периода, основные пути их образования. Новая фразеология 

русского языка. Основные тенденции в развитии фразеологии русского языка 

новейшего периода. Фразеологические неологизмы и их источники.  

2. Раздел 2. Культура речи. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Изменения синтаксических норм. Варианты форм, 

связанные с управлением, вариативность в согласовании сказуемого с 

подлежащим, колебания в употреблении предлогов. Факультативные знаки 

препинания. Факультативные, альтернативные знаки препинания (общее 

представление). Культура устного делового общения. Условия успешной 

профессионально-деловой коммуникации. Этикет и речевой этикет делового 

общения. Деловая беседа. Деловой разговор по телефону. Культура 

письменного делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначность 

лексики, использование терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое 

письмо. Функции и виды делового письма. Оформление деловых писем (общее 

представление). Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-

научного общения, их особенности. Речевой этикет в учебно-научной 

коммуникации, его специфика (общее представление). Невербальные средства 

общения в речевом этикете (замещающие и сопровождающие жесты). Культура 

оформления научного текста. Противостояние речевой агрессии как актуальная 

проблема современной межличностной коммуникации. Понятие речевой 

агрессии как нарушение экологии языка. Способы противостояния речевой 

агрессии.  
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3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Прецедентный текст как 

средство культурной связи поколений. Прецедентные тексты, высказывания, 

ситуации, имена. Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов. 

Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. 

Инструкции вербальные и невербальные. Приёмы работы с текстом 

публицистического стиля. Способы выражения оценочности, диалогичности в 

текстах публицистического стиля. Информационные ловушки. Основные 

жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания 

коммуникативного комфорта и языковая игра. Традиции и новаторство в 

художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры.  
 

II.2.2.4. Иностранный язык (английский). Базовый уровень. 

Содержание обучения.  

1. Коммуникативные умения. Совершенствование умения общаться в устной и 

письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. Повседневная жизнь 

семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 

характеристика человека, литературного персонажа. Здоровый образ жизни и 

забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

посещение врача. Отказ от вредных привычек. Школьное образование, 

школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. Место иностранного 

языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном 

мире. Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие 

молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь 

и дружба. Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный 

спорт, спортивные соревнования, Олимпийские игры. Туризм. Виды отдыха. 

Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. Вселенная и 

человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. Технический прогресс: 

перспективы и последствия. Современные средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). 

Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

географическое положение, столица, крупные города, регионы, система 

образования, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актёры и другие.  

1.1. Говорение. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а 

именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалогпобуждение к действию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): диалог 
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этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать 

благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; диалог-побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать 

совет и принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот, брать/давать интервью; диалог-обмен мнениями: выражать свою 

точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с 

точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника. Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, 

внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); повествование/сообщение; 

рассуждение; пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного 

текста без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; устное представление (презентация) 

результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической 

речи развиваются в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, 

графиков и(или) без их использования. Объём монологического высказывания 

– 14–15 фраз.  

1.2. Аудирование. Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание 

на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. Аудирование с 
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пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: 

диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. Языковая сложность текстов для аудирования должна 

соответствовать пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по 

общеевропейской шкале). Время звучания текста/текстов для аудирования – до 

2,5 минуты.  

1.3. Смысловое чтение. Развитие умений читать про себя и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания текста. Чтение с пониманием основного содержания 

текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять 

главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-

смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую последовательность главных 

фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. Чтение с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. В ходе чтения с полным пониманием 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. Чтение 

несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 

представленной в них информации. Тексты для чтения: диалог (беседа), 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. Языковая сложность текстов для чтения должна 

соответствовать пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по 

общеевропейской шкале). Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

1.4. Письменная речь. Развитие умений письменной речи: заполнение анкет и 

формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о 

себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 
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нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, объём сообщения – до 140 слов; создание небольшого письменного 

высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на основе плана, 

иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем 

письменного высказывания – до 180 слов; заполнение таблицы: краткая 

фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или дополнение 

информации в таблице; письменное предоставление результатов выполненной 

проектной работы, в том числе в форме презентации, объём – до 180 слов.  

2. Языковые знания и навыки.  

2.1. Фонетическая сторона речи. Различение на слух (без ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. Чтение вслух аутентичных текстов, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), 

интервью, объём текста для чтения вслух – до 150 слов.  

2.2. Орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: 

запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, 

апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в конце 

предложения, отсутствие точки после заголовка. Пунктуационно правильное 

оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: 

использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. Пунктуационно правильное в соответствии 

с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой 

после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи.  

2.3. Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических 

единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: 

аффиксация: образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, 

underи суффиксов -ise/-ize, -en; образование имён существительных при 

помощи префиксов un-, in-/im- , il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, 

-ity, -ment, -ness, -sion/-tion, - ship; образование имён прилагательных при 
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помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; образование 

наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; образование 

числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); образование сложных существительных путём 

соединения основы прилагательного с основой существительного (blue-bell); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); образование сложных 

прилагательных путём соединения основы прилагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-

legged); образование сложных прилагательных путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved); образование сложных прилагательных 

путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-

looking); конверсия: образование образование имён существительных от 

неопределённой формы глаголов (to run – a run); образование имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); образование 

глаголов от имён существительных (a hand – to hand); образование глаголов от 

имён прилагательных (cool – to cool). Имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting). Многозначные лексические единицы. Синонимы. 

Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. Различные средства связи для обеспечения 

целостности и логичности устного/письменного высказывания.  

2.4. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year.). Предложения с начальным It. Предложения с 

начальным There + to be. Предложения с глагольными конструкциями, 

содержащими глаголысвязки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels 

happy.). Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. 

I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, 

why, how. Сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that. Сложноподчинённые 

предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 

0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). Все 

типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
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разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в 

рамках сложного предложения. Модальные глаголы в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени. Предложения с конструкциями as … as, not 

so … as, both … and …, either … or, neither … nor. Предложения с I wish… 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. Конструкции c 

глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и 

to stop to do smth). Конструкция It takes me … to do smth. Конструкция used to + 

инфинитив глагола. Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкции I’d rather, You’d better. Подлежащее, выраженное 

собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым. Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive). Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, 

will, need). Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие 

(Participle I и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a 

playing child, Participle II – a written text). Определённый, неопределённый и 

нулевой артикли. Имена существительные во множественном числе, 

образованных по правилу, и исключения. Неисчисляемые имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. Имена прилагательные и 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения. Порядок следования нескольких 

прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение). Слова, 

выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of). Личные 

местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные, отрицательные местоимения none, no и производные последнего 

(nobody, nothing и другие). Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

3. Социокультурные знания и умения. Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в рамках тематического содержания 11-12 класса. Знание и 
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использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, 

проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и 

другие. Владение основными сведениями о социокультурном портрете и 

культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. Развитие умения представлять родную 

страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления 

и события, достопримечательности, выдающиеся люди: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие).  

4. Компенсаторные умения. Овладение компенсаторными умениями, 

позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита 

языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку. Развитие умения игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой, для понимания основного содержания, 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  

II.2.2.5. История. Базовый уровень 

Содержание обучения.  

1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств.  

1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI 

в. От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух 

германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование 

двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД).  

1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и 

республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские 

права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во 

второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией.  
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1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое 

чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социальноэкономического развития. 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 

1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.  

1.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), Польше 

и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и 

ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и 

страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и 

война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах).  

1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы 

и пути модернизации. Обретение независимости и выбор путей развития 

странами Азии и Африки.  

1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и 

маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; 

современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; 

курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от 

поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское 

«экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 

Корея).  

1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х 

гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль 

внешних сил. Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 

Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская 

весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии.  

1.3.3. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 
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независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. 

Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 

Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.  

1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 

демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 

1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в.  

1.5. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 

1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в 

годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в 

Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание 

Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. Разрядка 

международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод 

войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). 

Возвращение к политике холодной войны. Наращивание стратегических 

вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 

гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические 

последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация – 

правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.  

1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование 

ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, 

США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная 

революция. Интернет. Течения и стили в художественной культуре второй 

половины ХХ – начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. 

Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные 

решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные 
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течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.  

1.7. Современный мир. Глобальные проблемы человечества. Существование и 

распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. 

Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.  

1.8. Обобщение. 121.4.2. История России. 1945–2022 гг. Введение.  

2.1. СССР в 1945–1991 гг.  

2.1.1. СССР в 1945–1953 гг. Влияние последствий войны на советскую систему 

и общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение 

для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Сохранение трудового 

законодательства военного времени на период восстановления разрушенного 

хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Рост влияния СССР на международной арене. Начало 

холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

2.1.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. Смена 

политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 

культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и 

наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. Социально-экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 
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проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. ХХII съезд КПСС и Программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. СССР и страны Запада. 

Международные военнополитические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. Конец 

оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.  

2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 

г. Концепция «развитого социализма». Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. 

Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по 
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безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков.  

2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.). Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста 

Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. Усиление 

центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза 

ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 
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Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы 

ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. 

Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Россия как преемник СССР на международной арене.  

2.1.5. Наш край в 1945–1991 гг.  

2.1.6. Обобщение.  

2.2. Российская Федерация в 1992–2022 гг.  

2.2.1. Становление новой России (1992–1999 гг.). Б.Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе 

с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. 

в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее 

значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 

г. и его последствия. Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода 

средств массовой информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия 

на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военнополитическое сотрудничество в рамках СНГ. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
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политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина.  

2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и 

экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина 

и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование 

кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Военная реформа. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 

2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и 

продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. Избрание В.В. Путина Президентом Российской 

Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма 

в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало 

конституционной реформы (2020 г.). Новый облик российского общества после 

распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, 

культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация 

бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военнопатриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 

75- летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). Внешняя политика в 

конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внешней политики 

Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление 
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лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над 

вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире. Центробежные и партнерские 

тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в 

Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную 

Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с 

США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со 

странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления 

политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. Государственный переворот на Украине 2014 г. и 

позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его 

международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 

США и их союзниками политических и экономических санкций против России 

и их последствия. Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание 

помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых 

условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия 

в современном мире. Религия, наука и культура России в конце XX – начале 

XXI вв. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

2.2.3. Наш край в 1992–2022 гг.  

2.3. Итоговое обобщение.  

II.2.2.6. Обществознание. Базовый уровень 

Содержание обучения.  

1. Социальная сфера. Социальные общности, группы, их типы. Социальная 

стратификация, ее критерии. Социальное неравенство. Социальная структура 

российского общества. Государственная поддержка социально незащищенных 

слоев общества в Российской Федерации. Положение индивида в обществе. 

Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном российском обществе. Семья и брак. Функции и типы семьи. 
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Семья как важнейший социальный институт. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям. Миграционные 

процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их 

предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Социальные нормы и 

отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения социальных 

конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога.  

2. Политическая сфера. Политическая власть и субъекты политики в 

современном обществе. Политические институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая 

система Российской Федерации на современном этапе. Государство как 

основной институт политической системы. Государственный суверенитет. 

Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. 

Типология форм государства. Федеративное устройство Российской 

Федерации. Субъекты государственной власти в Российской Федерации. 

Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия 

коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. 

Государственная политика Российской Федерации по противодействию 

экстремизму. Политическая культура общества и личности. Политическое 

поведение. Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения 

современности. Политический процесс и участие в нем субъектов политики. 

Формы участия граждан в политике. Политические партии как субъекты 

политики, их функции, виды. Типы партийных систем. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная система Российской Федерации. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации. Право в системе социальных норм. 

Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и 

законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Функции правоохранительных органов Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), 
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политические, социально-экономические и культурные права и свободы 

человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей 

и детей. Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности 

работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с участием 

несовершеннолетних работников. Законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность 

за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Порядок приема на 

обучение в образовательные организации среднего профессионального и 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение 

и административная ответственность. Уголовный процесс, его принципы и 

стадии. Участники уголовного процесса. Уголовное право. Основные 

принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. 

Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса. Конституционное судопроизводство. 

Арбитражное судопроизводство. Юридическое образование, юристы как 

социально-профессиональная группа. Административный процесс. Судебное 

производство по делам об административных правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду.  
 

II.2.2.7. География. Базовый уровень 

Содержание обучения географии.  

1. Регионы и страны.  

1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа. Многообразие подходов к выделению 

регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, 

Африка, Австралия и Океания. Зарубежная Европа: состав (субрегионы: 

Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая 

экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. Практическая работа «Сравнение по 

уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов 
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зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)».  

1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 

Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на 

примере Индии, Китая, Японии). Практическая работа «Сравнение 

международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая 

и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции».  

1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, 

Мексики, Бразилии). Практическая работа «Объяснение особенностей 

территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа 

географических карт».  

1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы 

региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, 

Алжир). Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических 

данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».  

1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и 

развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-

ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и 

товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении 

труда.  

1.6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. Практическая работа «Изменение направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях».  

2. Глобальные проблемы человечества. Группы глобальных проблем: 

геополитические, экологические, демографические. Геополитические 

проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной 

и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и 
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причина её возникновения. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные с 

усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь 

человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных 

ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации 

земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения 

Мирового океана и освоения его ресурсов. Глобальные проблемы 

народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем народонаселения. Возможные пути решения 

глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными 

странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи 

глобальных проблем человечества на основе анализа различных источников 

географической информации и участия России в их решении». 

II.2.2.8. Математика. Базовый уровень 

Алгебра и начала анализа 

Содержание обучения.  

Алгебра и начала математического анализа. 

1. Числа и вычисления. Натуральные и целые числа. Признаки делимости 

целых чисел. Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.  

2. Уравнения и неравенства. Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы. Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. Примеры тригонометрических неравенств. Показательные 

уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Системы 

линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы 

линейных уравнений. Системы и совокупности рациональных уравнений и 

неравенств. Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни.  

3. Функции и графики. Функция. Периодические функции. Промежутки 

монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на промежутке. Тригонометрические функции, 

их свойства и графики. Показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики. Использование графиков функций для решения уравнений 

и линейных систем. Использование графиков функций для исследования 

процессов и зависимостей, которые возникают при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни.  

4. Начала математического анализа. Непрерывные функции. Метод интервалов 

для решения неравенств. Производная функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных функций. Формулы 

нахождения производной суммы, произведения и частного функций. 
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Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке. Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой 

или графиком. Первообразная. Таблица первообразных. Интеграл, его 

геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла по формуле 

Ньютона–Лейбница.  

 

Геометрия 

Содержание обучения.  

1. Тела вращения. Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая 

поверхность, образующая и ось, площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина 

конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, 

площадь боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и 

высота, основания и боковая поверхность. Сфера и шар: центр, радиус, 

диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы. Изображение тел 

вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Комбинации тел 

вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник, или тело вращения. Понятие об объёме. Основные 

свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного параллелепипеда и 

следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмами подобных тел. Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно 

оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения шара.  

2. Векторы и координаты в пространстве. Вектор на плоскости и в 

пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с 

векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Координатно-векторный метод при решении геометрических задач.  

 
 

II.2.2.9. Физика. Базовый уровень 

Содержание обучения.  

1. Раздел 4. Электродинамика.  

1.1. Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Постоянные 

магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии 

магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных 
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магнитов. Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции 

магнитного поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого 

проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с 

током. Сила Ампера, её модуль и направление. Сила Лоренца, её модуль и 

направление. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. 

Работа силы Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Поток вектора 

магнитной индукции. Электродвижущая сила индукции. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся поступательно в 

однородном магнитном поле. Правило Ленца. Индуктивность. Явление 

самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. Энергия магнитного 

поля катушки с током. Электромагнитное поле. Технические устройства и 

практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, 

электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации. Опыт Эрстеда. Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. Линии индукции магнитного поля. Взаимодействие двух проводников с 

током. Сила Ампера. Действие силы Лоренца на ионы электролита. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Зависимость электродвижущей 

силы индукции от скорости изменения магнитного потока. Явление 

самоиндукции. Ученический эксперимент, лабораторные работы. Изучение 

магнитного поля катушки с током. Исследование действия постоянного 

магнита на рамку с током. Исследование явления электромагнитной индукции. 

2. Раздел 5. Колебания и волны.  

2.1. Тема 1. Механические и электромагнитные колебания. Колебательная 

система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение 

энергии при гармонических колебаниях. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Аналогия 

между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. 

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. Представление 

о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное 

и действующее значение силы тока и напряжения. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологические 

риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. Технические устройства и практическое 

применение: электрический звонок, генератор переменного тока, линии 

электропередач. Демонстрации. Исследование параметров колебательной 

системы (пружинный или математический маятник). Наблюдение затухающих 

колебаний. Исследование свойств вынужденных колебаний. Наблюдение 

резонанса. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограммы 

(зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных 

колебаний. Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки 
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индуктивности и конденсатора. Модель линии электропередачи. Ученический 

эксперимент, лабораторные работы Исследование зависимости периода малых 

колебаний груза на нити от длины нити и массы груза. Исследование 

переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, 

катушки и резистора.  

2.2. Тема 2. Механические и электромагнитные волны. Механические волны, 

условия распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. 

Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических 

волн. Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. 

Взаимная ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства 

электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. Скорость электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Радиолокация. Электромагнитное загрязнение 

окружающей среды. Технические устройства и практическое применение: 

музыкальные инструменты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, 

радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. Наблюдение отражения и преломления 

механических волн. Наблюдение интерференции и дифракции механических 

волн. Звуковой резонанс. Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с 

амплитудой и частотой колебаний. Исследование свойств электромагнитных 

волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция.  

2.3. Тема 3. Оптика. Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение 

света в однородной среде. Луч света. Точечный источник света. Отражение 

света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного 

внутреннего отражения. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и 

рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. Волновая оптика. 

Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие 

наблюдения главных максимумов при падении монохроматического света на 

дифракционную решётку. Поляризация света. Технические устройства и 

практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, 

микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид. 

Демонстрации. Прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света. Оптические приборы. Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. Наблюдение дифракции света. Наблюдение 
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дисперсии света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с 

помощью дифракционной решётки. Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы Измерение показателя 

преломления стекла. Исследование свойств изображений в линзах. Наблюдение 

дисперсии света.  

3. Раздел 6. Основы специальной теории относительности. Границы 

применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. Относительность одновременности. Замедление 

времени и сокращение длины. Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

4. Раздел 7. Квантовая физика.  

4.1. Тема 1. Элементы квантовой оптики Фотоны. Формула Планка связи 

энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона. Открытие и 

исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, 

фотодатчик, солнечная батарея, светодиод. Демонстрации. Фотоэффект на 

установке с цинковой пластиной. Исследование законов внешнего 

фотоэффекта. Светодиод. Солнечная батарея.  

4.2. Тема 2. Строение атома. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по 

рассеянию α -частиц. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и 

поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. 

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. Волновые свойства 

частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Спонтанное и 

вынужденное излучение. Технические устройства и практическое применение: 

спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. Лазер. Ученический 

эксперимент, лабораторные работы. Наблюдение линейчатого спектра.  

4.3. Тема 3. Атомное ядро. Эксперименты, доказывающие сложность строения 

ядра. Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава 

радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние 

радиоактивности на живые организмы. Открытие протона и нейтрона. 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга– Иваненко. Заряд ядра. Массовое число 

ядра. Изотопы. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. 

Гаммаизлучение. Закон радиоактивного распада. Энергия связи нуклонов в 

ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез 

ядер. Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы 

ядерной энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. 

Единство физической картины мира. Технические устройства и практическое 

применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба. 
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Демонстрации. Счётчик ионизирующих частиц. Ученический эксперимент, 

лабораторные работы Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).  

5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. Этапы развития астрономии. 

Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. Вид звёздного неба. 

Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их 

основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». 

Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для 

звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни 

звёзд. Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в 

Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах 

галактик. Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание 

галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. Масштабная 

структура Вселенной. Метагалактика. Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. Наблюдения невооружённым глазом с 

использованием компьютерных приложений для определения положения 

небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звёзды. Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного 

Пути.  

6. Обобщающее повторение. Роль физики и астрономии в экономической, 

технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль 

и место физики и астрономии в современной научной картине мира, роль 

физической теории в формировании представлений о физической картине 

мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-

научных представлений о природе.  
 

II.2.2.10. Астрономия. Базовый уровень 

Содержание обучения. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 

условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 
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искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна – двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник 

его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды – далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр–светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики 

и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 
 

II.2.2.11. Химия. Базовый уровень 

Содержание обучения.  

1. Общая и неорганическая химия.  

1.1. Теоретические основы химии. Химический элемент. Атом. Ядро атома, 

изотопы. Электронная оболочка. Энергетические уровни, подуровни. Атомные 

орбитали, s-, p-, dэлементы. Особенности распределения электронов по 

орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. Электронная 

конфигурация атомов. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с 

современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по 
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группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 

неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования 

ковалентной химической связи (обменный и донорноакцепторный). 

Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Ионы: катионы и анионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава вещества. Типы кристаллических 

решёток. Зависимость свойства веществ от типа кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая 

доля вещества в растворе. Классификация неорганических соединений. 

Номенклатура неорганических веществ. Генетическая связь неорганических 

веществ, принадлежащих к различным классам. Химическая реакция. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях. Скорость реакции, её зависимость от различных 

факторов. Обратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие 

на состояние химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Экспериментальные 

методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение 

моделей кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных 

и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора, определение среды растворов веществ с помощью 

универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение 

практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции». Расчётные задачи. Расчёты по уравнениям химических реакций, в 

том числе термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия 

«массовая доля вещества».  

1.2. Раздел 2. Неорганическая химия. Неметаллы. Положение неметаллов в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности 

строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на 

примере кислорода, серы, фосфора и углерода). Химические свойства 

важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) 

и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений). Применение важнейших неметаллов и их соединений. Металлы. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Химические свойства важнейших металлов (натрий, 

калий, кальций, магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение 
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экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). Расчётные 

задачи. Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, 

расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ имеет примеси.  

1.3. Химия и жизнь. Межпредметные связи. Роль химии в обеспечении 

экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии медицины. 

Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения 

важнейших веществ. Человек в мире веществ и материалов: важнейшие 

строительные материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, 

керамика, материалы для электроники, наноматериалы, органические и 

минеральные удобрения. Химия и здоровье человека: правила использования 

лекарственных препаратов, правила безопасного использования препаратов 

бытовой химии в повседневной жизни. Реализация межпредметных связей при 

изучении общей и неорганической химии осуществляется через использование 

как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. Общие 

естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, явление. Физика: материя, энергия, масса, атом, 

электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, радиоактивность, молекула, 

энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. Биология: 

клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме. География: минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, ресурсы. Технология: химическая промышленность, 

металлургия, производство строительных материалов, сельскохозяйственное 

производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, 

производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии.  
 

 

II.2.2.12. Физическая культура. Базовый уровень 

 

Содержание обучения  

1. Знания о физической культуре. Здоровый образ жизни современного 

человека. Роль и значение адаптации организма в организации и планировании 

мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов 

адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на 

здоровье современного человека. Рациональная организация труда как фактор 

сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме 

трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на 
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профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание 

организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и 

задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в 

режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой. Взаимосвязь состояния здоровья с 

продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их 

предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. Способы и приёмы оказания 

первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении мозга, переломах, 

вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах.  

2. Способы самостоятельной двигательной деятельности. Современные 

оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психического и физического 

напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила 

их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, 

дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу 

«Ключ»). Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила 

организации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, 

их воздействие на организм человека. Банные процедуры, их назначение и 

правила проведения, основные способы парения. Самостоятельная подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения 

направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника 

выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы 

их освоения и оценивания. Самостоятельная физическая подготовка и 

особенности планирования её направленности по тренировочным циклам, 

правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки.  

3. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Упражнения для профилактики острых респираторных 

заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как 

современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, 

формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических 

нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры». Футбол. Повторение правил игры в футбол, 

соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование 

основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, 

соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование 
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основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, 

соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование 

основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. Прикладно-ориентированная двигательная 

деятельность.  

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и 

задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические 

приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания 

(самостраховка, стойки, захваты, броски).  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение 

соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и 

обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов 

спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 

спорта, культурно-этнических игр.  

II.2.2.13. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание обучения.  

1. Вариант № 1.  

1.1. Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. Корпоративный, 

индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Общественно-

государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения 

в стране. Общие правила безопасности жизнедеятельности. Опасности 

вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия 

вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. Явные и 

скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. 

Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. 

Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность 

за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер. Как не стать 

жертвой информационной войны. Безопасность на транспорте. Порядок 

действий при дорожнотранспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). Обязанности участников дорожного движения. Правила 

дорожного движения для пешеходов, пассажиров, водителей. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на 

транспорте. Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. 
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Административная и уголовная ответственность за нарушение правил при 

вождении. Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная 

разметка и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного 

движения, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. 

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания 

первой помощи. Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Как действовать при 

аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. 

Правила поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в 

повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения 

электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними 

и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. Информационная и 

финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. Информационная 

безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных 

сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. Основные правила 

финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая безопасность 

в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении 

покупок в Интернете. Безопасность в общественных местах. Порядок действий 

при риске возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное 

заражение в толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при 

проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. Порядок действий при 

попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда потерялся 

человек. Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. 

Способы противодействия буллингу и проявлению насилия.  

1.2. Модуль № 2. «Основы обороны государства». Правовые основы 

подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к 

обороне страны. Составляющие воинской обязанности в мирное и военное 

время. Организация воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. 

Заключение комиссии по результатам медицинского освидетельствования о 

годности гражданина к военной службе. Допризывная подготовка. Подготовка 

по основам военной службы в образовательных организациях в рамках 

освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военноучётным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные 

части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-

прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. Вооружённые Силы 
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Российской Федерации – гарант обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского 

Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 

1992 г.). Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей 

обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 

Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. Структура 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых 

Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих. Современное состояние 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование системы 

военного образования. Всероссийское детскоюношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах 

Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной 

службы в научной роте.  

1.3. Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». Выбор воинской 

профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, 

военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Воинские 

символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за 

особые заслуги. Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Воинский долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого 

знамени воинской части и приведения к Военной присяге (принесения 

обязательства). Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. Вручение воинской части государственной награды. Призыв 

граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в 

военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную 

службу, освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва 

граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба.  

1.4. Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». Основы законодательства Российской Федерации по 
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организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). 

Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, 

деятельность МЧС России. Общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 

людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. 

Подготовка населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых 

гражданской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения 

населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения 

населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой 

помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила 

поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. 

Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. 

Использование медицинских средств индивидуальной защиты. Инженерная 

защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных 

сооружениях. Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в 

зоне поражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы 

и способы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при 

работах.  

1.5. Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность». Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на 

местности. Современные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в 

автономных условиях. Чрезвычайные ситуации природного характера 

(геологические, гидрологические, метеорологические, природные пожары). 

Возможности прогнозирования и предупреждения. Экологическая 

безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов 

питания. Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. 

Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. 

Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 
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Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об 

экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей 

среды. Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации 

самого товара и его упаковки.  

1.6. Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. Деструктивные молодёжные субкультуры и 

экстремистские объединения. Терроризм – крайняя форма экстремизма. 

Разновидности террористической деятельности. Праворадикальные 

группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. 

Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. Ответственность граждан за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. Статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и 

террористической деятельности. Противодействие экстремизму и терроризму 

на государственном уровне. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный 

оперативный штаб. Уровни террористической опасности. Принятие решения об 

установлении уровня террористической опасности. Меры по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, которые принимаются в 

соответствии с установленным уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств 

для проведения контртеррористической операции. Экстремизм и терроризм на 

современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские угрозы. Наиболее 

опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. 

Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. 

Технологический терроризм. Кибертерроризм. Борьба с угрозой 

экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные 

группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как 

не стать участником или жертвой молодёжных право- и леворадикальных 

сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как 

избежать вербовки в экстремистскую организацию. Меры личной безопасности 

при вооружённом нападении на образовательную организацию. Действия при 

угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного 

предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники.  

1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». Здоровый образ жизни как 

средство обеспечения благополучия личности. Государственная правовая база 

для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры 

безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 

жизни. Систематические занятия физической культурой и спортом. 
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Выполнение нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа 

жизни. Главная цель здорового образа жизни – сохранение здоровья. 

Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового образа 

жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения 

психического здоровья. Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие 

негативное влияние на репродуктивную функцию. Влияние уровня 

репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. Наркотизм – одна из главных угроз 

общественному здоровью. Правовые основы государственной политики в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в 

области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 

граждан, государственной и общественной безопасности. Наказания за 

действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика 

наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального 

негативного отношения к наркотикам. Комплексы профилактики 

психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика злоупотребления 

ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ.  

1.8. Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. Основы законодательства Российской 

Федерации в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения. 

Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Карантин. Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при 

возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной 

защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной 

инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. Первая помощь и 

правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление 

пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности 

получения помощи. Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в 

руки специалистам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные 

мероприятия. Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая 

сердечная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая 

помощь при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. 

Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи 

при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, 

эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях 

угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 
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грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и 

щелочами. Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при 

отравлении психоактивными веществами. Общие признаки отравления 

психоактивными веществами. Составы аптечек для оказания первой помощи в 

различных условиях. Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших.  

1.9. Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». Строевая 

подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 

Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. 

Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната 

РГД-5. Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Одиночный окоп. Способы передвижения в бою при действиях в 

пешем порядке. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в 

бою. Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. 

Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых 

с поля боя. Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. 

Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для 

личного состава.  

2. Вариант № 2.  

2.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». Объяснять смысл понятия «культура безопасности». 

Характеризовать значение культуры безопасности для жизни человека, 

государства, общества. Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», 

«безопасность», «риск» (угроза), «опасная ситуация», «экстремальная 

ситуация», «чрезвычайная ситуация». Иметь представления об уровнях 

взаимодействия человека и окружающей среды. Приводить примеры. Иметь 

представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». 

Иметь представление о понятии «виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. Объяснять смысл 

понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры реализации 

риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой 

части жизни современного человека и общества.  

2.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту». Классифицировать и характеризовать 

источники опасности в быту. Знать общие правила безопасного поведения, 

владеть ими в бытовых ситуациях. Иметь представление о защите прав 

потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. Безопасно 

действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. Знать порядок оказания первой 

помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. Знать правила вызова 
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экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными службами. Знать 

правила обращения с электрическими и газовыми приборами. Иметь 

представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. Иметь представления о 

современных системах извещения и пожаротушения в жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий 

при угрозе или возникновении пожара. Знать порядок оказания первой помощи 

при химических и термических ожогах. Иметь представление о нормативах 

прибытия пожарных в городах и сельской местности, правилах действий 

пожарных расчётов. Характеризовать права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. Соблюдать правила безопасного 

поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; мусоропровод; 

придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и 

других). Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры 

профилактики и порядок действий в ситуациях криминального характера. Знать 

правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними.  

2.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». Характеризовать опасности на 

различных видах транспорта. Соблюдать правила дорожного движения, 

установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств 

передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение по обочине; 

движение в тёмное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности). Приводить примеры взаимосвязи безопасности 

водителя и пассажира. Иметь представления о знаниях и навыках, 

необходимых водителю автомобиля. Знать порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников). Безопасно вести себя в метро. 

Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе при угрозе 

возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). Безопасно вести себя на железнодорожном 

транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе 

при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). Безопасно вести себя на водном 

транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе 

при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). Безопасно вести себя на авиационном 

транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе 

при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера).  

2.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». Характеризовать 

источники опасности в общественных местах. Характеризовать источники 

опасности, связанные с действиями человека (возникновение толпы, давки; 

проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся 

человек). Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 
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Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. Соблюдать правила 

поведения при проявлении агрессии. Знать порядок действий при 

криминальной опасности. Знать порядок действий в случаях, когда потерялся 

человек. Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в 

различных общественных местах (лечебных, образовательных, культурных 

учреждениях). Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или 

отдельных конструкций. Знать порядок действий при угрозе совершения 

террористического акта.  

2.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». Характеризовать основные 

источники опасности в природной среде. Знать и соблюдать правила 

безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоёмах). Иметь 

представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. Знать порядок действий в случаях, когда 

человек потерялся в природной среде. Знать способы подачи сигнала о 

помощи. Иметь представление о возможностях выживания в автономных 

условиях (способах сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от 

перегрева и переохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими 

животными). Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, 

переохлаждении, отморожении. Знать общие правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях природного характера. Знать о причинах 

возникновения природных пожаров. Характеризовать роль человека в 

возникновении и предупреждении природных пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, 

возможных последствиях и способах их смягчения. Иметь представление о 

возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий и 

последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического 

характера. Иметь представление о возможностях прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий и последствиях чрезвычайных 

ситуаций гидрологического характера. Приводить примеры. Знать порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. Иметь 

представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического 

характера. Приводить примеры. Знать порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях метеорологического характера. Объяснять смысл понятия 

«экология». Характеризовать влияние деятельности человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. Разумно пользоваться 

природными богатствами.  

2.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ 

жизни», «лечение», «профилактика». Знать факторы, влияющие на здоровье 

человека и составляющие здорового образа жизни. Иметь представления об 

инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и способах 

передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме 
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действия вакцины. Иметь представление о национальном календаре 

профилактических прививок. Перечислять заболевания, вакцины от которых 

включены в национальный календарь. Приводить примеры этих заболеваний и 

их возможных последствий. Раскрывать значение изобретения вакцины для 

жизни людей. Приводить примеры заболеваний, которые: побеждены при 

помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Приводить примеры. Иметь представления о самых распространённых 

неинфекционных заболеваниях. Характеризовать факторы риска для 

возникновения сердечнососудистых, онкологических, эндокринных 

заболеваний, заболеваний дыхательной системы. Раскрывать роль образа 

жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. Раскрывать роль 

диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. Знать 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, 

эпилепсия и другие). Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и 

«психологическое благополучие». Знать критерии психического здоровья и 

психологического благополучия и факторы, влияющие на них. Иметь 

представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. Сформировать доброжелательное отношение к людям с 

особенностями психического развития. Характеризовать влияние хронического 

стресса, психотравмирующей ситуации, злоупотребления алкоголем и 

употребления наркотических средств на психическое здоровье и 

психологическое благополучие человека. Сформировать негативное отношение 

к употреблению алкоголя и наркотиков. Знать и применять способы сохранения 

психического здоровья. Знать критерии, когда необходима помощь 

специалиста. Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и 

«скорая медицинская помощь». Знать состояния, при которых оказывается 

первая помощь, мероприятия первой помощи, алгоритм первой помощи. 

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать 

порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; 

«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).  

2.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме». Объяснять смысл понятий 

«общение», «социальная группа», «большая группа», «малая группа». Знать 

принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в 

группе. Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе 

кружка, секции; в спортивной команде). Приводить примеры межличностного, 

группового и межгруппового конфликтов. Приводить примеры способов 

избегания и разрешения конфликтных ситуаций. Характеризовать опасные 

проявления конфликтов. Знать способы разрешения межличностных 

конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное 
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воздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. 

Знать различные манипулятивные приёмы. Иметь представление о 

современных формах манипуляций, в том числе с применением цифровых 

технологий или с использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических 

криминалистических схемах. Знать и владеть основами противодействия 

манипуляциям, организации пространства для «здорового» общения внутри 

различных групп и коллективов. Уметь отличать конструктивные способы 

психологического воздействия от деструктивных форм. Иметь представление о 

механизмах психологического влияния в больших группах. Характеризовать 

способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание).  

2.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след». 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния цифровой среды на жизнь человека. Знать признаки, осознавать 

опасность цифровой зависимости. Характеризовать основные риски цифровой 

среды. Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. Знать 

основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. Знать и 

применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. Характеризовать 

основные поведенческие риски в цифровой среде. Осознавать опасность 

сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой среде и 

профилактические меры. Характеризовать признаки деструктивных сообществ 

и деструктивного контента в цифровой среде. Знать признаки вовлечения в 

деструктивные сообщества. Знать правила профилактики и противодействия 

вовлечению в деструктивные сообщества. Знать и соблюдать правила 

безопасной коммуникации в цифровой среде. Объяснять смысл понятия 

«достоверность информации». Знать критерии проверки достоверности 

информации. Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать 

основные признаки манипуляции сознанием и пропаганды. Объяснять смысл 

понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и распространения 

фейков в цифровой среде, их основных видах. Знать правила и основные 

инструменты распознавания фейковых текстов и изображений. Иметь 

представления об основах правового регулирования, основных 

правонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом 

пространстве.  

2.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. 

Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и 

общества. Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и 

терроризма. Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 
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террористическую деятельность, знать способы противодействия. Знать 

порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных 

вещей, подозрительных предметов) или совершении террористического акта 

(нападении террористов и попытке захвата заложников; попадании в 

заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; подрыве взрывного 

устройства), проведении контртеррористической операции. Объяснять цели, 

задачи, принципы противодействия экстремизму. Объяснять цели, задачи, 

принципы противодействия терроризму. Знать структуру общегосударственной 

системы противодействия терроризму.  

2.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». Знать роль обороны 

страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обороне страны, борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная 

служба». Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области гражданской обороны. Иметь представления о классификации 

чрезвычайных ситуаций. Характеризовать принципы организации Единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. Знать права и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Иметь 

представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. Характеризовать 

роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры.  
 

 

II.2.2.14. Индивидуальный проект 

 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий 

для развития личности обучающегося, способной: 

 адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

 проявлять социальную ответственность; 

 самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

 конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

 генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и 

под проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); развитие 

исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 
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выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение 

выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; 

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

 развитие навыков публичного выступления. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  
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Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

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

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 
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- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работ. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта. 

 

II.2.2.15. Информатика. Базовый уровень 

Содержание обучения.  

1. Цифровая грамотность. Принципы построения и аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имён. Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие 

браузера с веб-сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-

приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. Виды деятельности в сети 

Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. Геолокационные 

сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 

бронирование билетов, гостиниц. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности. Средства защиты информации в 

компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных 

системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных 

устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. 

Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита архива. Информационные 

технологии и профессиональная деятельность. Информационные ресурсы. 

Цифровая экономика. Информационная культура.  

2. Теоретические основы информатики. Модели и моделирование. Цели 

моделирования. Соответствие модели моделируемому объекту или процессу. 

Формализация прикладных задач. Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики). Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение 

алгоритмических задач, связанных с анализом графов (построение 

оптимального пути между вершинами графа, определение количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии 

игры в табличной форме. Выигрышные стратегии. Использование графов и 

деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира.  

3. Алгоритмы и программирование. Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 
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требуемый результат. Этапы решения задач на компьютере. Язык 

программирования (Паскаль, Python, Java, C++, C#). Основные конструкции 

языка программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, 

символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. Разработка и 

программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. 

Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными 

свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе 

счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования 

для обработки символьных строк. Табличные величины (массивы). Алгоритмы 

работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

суммирование элементов массива, подсчёт количества (суммы) элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по величине 

наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка 

элементов массива в обратном порядке. Сортировка одномерного массива. 

Простые методы сортировки (например, метод пузырька, метод выбора, 

сортировка вставками). Подпрограммы.  

4. Информационные технологии. Анализ данных. Основные задачи анализа 

данных: прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений. 

Последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, 

очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерноматематического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 

компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. Численное 

решение уравнений с помощью подбора параметра. Табличные (реляционные) 

базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы 

данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. Многотабличные базы 

данных. Типы связей между таблицами. Запросы к многотабличным базам 

данных. Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, 

распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в 

компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в 

обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем.  
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II.2.2.16. Биология. Базовый уровень 

Содержание обучения  

1. Тема 1. Эволюционная биология. Предпосылки возникновения 

эволюционной теории. Эволюционная теория и её место в биологии. Влияние 

эволюционной теории на развитие биологии и других наук. Свидетельства 

эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: 

сходство и различие фаун и флор материков и островов. Эмбриологические: 

сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Сравнительно-

анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, 

атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов 

наследственности и основных метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при 

ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор). Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и 

её основные положения. Микроэволюция. Популяция как единица вида и 

эволюции. Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. 

Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны 

и дрейф генов. Изоляция и миграция. Естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции. Формы естественного отбора. Приспособленность 

организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у организмов. 

Ароморфозы и идиоадаптации. Вид и видообразование. Критерии вида. 

Основные формы видообразования: географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, 

конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции. Происхождение от 

неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. Адаптивная 

радиация. Демонстрации: Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. 

Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. Таблицы и 

схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных 

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», 

«Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие 

пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», 

«Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы 

эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за 

существование», «Приспособленность организмов», «Географическое 

видообразование», «Экологическое видообразование». Оборудование: 

коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, 

коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель 

«Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение головного 

мозга позвоночных». Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы 

сохранности ископаемых животных и растений», модель аппликация 

«Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Развитие 
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лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и 

окраски тела). Лабораторные и практические работы: Лабораторная работа  

№ 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». Лабораторная работа 

№ 2. «Описание приспособленности организма и её относительного характера».  

2. Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. Донаучные 

представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни 

на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение 

химической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза 

РНК-мира. Формирование мебранных структур и возникновение протоклетки. 

Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых 

организмов. Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. 

Архейская и протерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: 

кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, 

пермский. Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы 

эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и 

животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов. Система 

органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 

группы организмов. Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие 

представлений о происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. 

Сходства и различия человека и животных. Систематическое положение 

человека. Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная 

изменчивость и естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление 

орудий труда, мышление, речь. Основные стадии и ветви эволюции человека: 

австралопитеки, Человек умелый, Человек прямоходящий, Человек 

неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, время 

существования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, 

орудия. Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная 

(евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-

американская). Черты приспособленности представителей человеческих рас к 

условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. 

Юри, Ч. Дарвин. Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», 

«Развитие органического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», 

«Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира», 

«Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных 

обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков 

современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 

современные люди», «Человеческие расы». Оборудование: муляжи 

«Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, 

неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 

первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая 

таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 
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Лабораторные и практические работы: Практическая работа № 1. «Изучение 

ископаемых остатков растений и животных в коллекциях». Экскурсия 

«Эволюция органического мира на Земле» (в естественнонаучный или 

краеведческий музей).  

3. Тема 3. Организмы и окружающая среда. Экология как наука. Задачи и 

разделы экологии. Методы экологических исследований. Экологическое 

мировоззрение современного человека. Среды обитания организмов: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. Экологические факторы. 

Классификация экологических факторов: абиотические, биотические и 

антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 

Биологические ритмы. Биотические факторы. Виды биотических 

взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. 

Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. 

Динамика численности популяции и её регуляция. Демонстрации: Портреты: А. 

Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. Таблицы и схемы: карта «Природные зоны 

Земли», «Среды обитания организмов», «Фотопериодизм», «Популяции», 

«Закономерности роста численности популяции инфузории-туфельки», 

«Пищевые цепи». Лабораторные и практические работы: Лабораторная работа 

№ 3. «Морфологические особенности растений из разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков 

колеуса». Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций разных 

видов растений». 119.7.4. Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в 

биоценозе. Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и 

биогеоценозе. Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные 

показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: 

продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, 

саморегуляция, развитие. Сукцессия. Природные экосистемы. Экосистемы озёр 

и рек. Экосистема хвойного или широколиственного леса. Антропогенные 

экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие как 

фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнообразия на 

Земле. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура 

биосферы. Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в 

биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов 
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(углерода, азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши. Человечество 

в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. Сосуществование природы и человечества. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости биосферы. Основа 

рационального управления природными ресурсами и их использование. 

Достижения биологии и охрана природы. Демонстрации: Портреты: А.Д. 

Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский. Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», 

«Биоценоз: состав и структура», «Природные сообщества», «Цепи питания», 

«Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», 

«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», 

«Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – 

важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», 

«Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», 

«Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», 

«Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот 

азота в природе». Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», 

гербарий «Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители 

важнейших сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и 

животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, 

Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов 

растений и животных.  

 
 

II.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание курсов внеурочной деятельности  формируется с учётом 

пожеланий учащихся и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования и т. д. 

 

11 класс очно-заочной формы обучения 

 

№/№ Перечень программ 

внеурочной 

деятельности  

Аннотация 

 

Духовно-нравственное 

1 Разговоры о важном Цель курса: формирование взглядов 

учащихся на основе национальных 

ценностей через изучение центральных 
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тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание активной гражданской 

позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе 

национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения и 

коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры учащихся, 

углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного 

края, России; 

- развитие навыков совместной 

деятельности, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в 

коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в 

информационной среде. 

Общекультурное направление  

2 Стилистика. Культура 

речи 

Время требует, чтобы выпускник школы 

был интеллектуальной творческой 

личностью, ориентирующейся в сложных 

социальных процессах, готовой к 

самореализации, к переносу и применению 

полученных знаний в сходные или иные 

ситуации. В этом случае на помощь 

приходит внеурочная деятельность, 

являющаяся продолжением урока, его 

дополнением. Знание русского языка, 

умение владеть всеми нормами русского 

языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, синтаксическими) 

создает условия для успешного усвоения 

всех учебных предметов. Без знания 

истории родного языка, лексики, 

грамматики, стилистики, синтаксиса, 

речевой культуры невозможна никакая 

познавательная деятельность в любой 

предметной области. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы 

всей учебной деятельности. 
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Социальное  направление 

3 Россия-мои горизонты Настоящая Программа разработана с 

целью реализации комплексной и 

систематической профориентационной 

работы для обучающихся. Основное 

содержание: популяризация культуры 

труда, связь выбора профессии с 

персональным счастьем и развитием 

экономики страны; знакомство с 

отраслями экономики, в том числе 

региональными, национальными и 

этнокультурными особенностями народов 

Российской Федерации, 

профессиональными навыками и 

качествами; формирование представлений 

о развитии и достижениях страны; 

знакомство с миром профессий; 

знакомство с системой высшего и среднего 

профессионального образования в стране; 

создание условий для развития 

универсальных учебных действий 

(общения, работы в команде и т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

 

 

12 класс очно-заочной формы обучения 

 

№/№ Перечень программ 

внеурочной 

деятельности  

Аннотация 

 

Духовно-нравственное 

1 Разговоры о важном Цель курса: формирование взглядов учащихся на 

основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, 

экология. 

Основные задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, 

духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 



 172 

- совершенствование навыков общения и 

коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры учащихся, 

углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности, 

становление качеств, обеспечивающих успешность 

участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в 

информационной среде. 

Социальное  направление 

3 Россия-мои горизонты Настоящая Программа разработана с целью 

реализации комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся. 

Основное содержание: популяризация культуры 

труда, связь выбора профессии с персональным 

счастьем и развитием экономики страны; 

знакомство с отраслями экономики, в том числе 

региональными, национальными и 

этнокультурными особенностями народов 

Российской Федерации, профессиональными 

навыками и качествами; формирование 

представлений о развитии и достижениях страны; 

знакомство с миром профессий; знакомство с 

системой высшего и среднего профессионального 

образования в стране; создание условий для 

развития универсальных учебных действий 

(общения, работы в команде и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

 

Общеинтеллектуальное направление  

3 Финансовая 

грамотность 

Задачами реализации курса «Финансовая 

грамотность» являются: формирование 

компонентов финансовой грамотности у 

обучающихся 18 лет и старше с опорой на знания 

о роли государства в экономическом развитии и 

проведении денежно-кредитной и фискальной 

политики, компонентах финансовой системы, 

роли финансовых технологий и особенностей 

инвестирования, в том числе при использовании 

цифровых сервисов, возможностей 
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профессионального выбора молодёжи; 

развитие личности учащегося-осужденного на 

этапе её ресоциализации, становление её 

финансовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; 

развитие интереса к отношениям внутри 

финансовой системы, определения позиций себя 

как инвестора; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю 

при использовании финансовых сбережений и 

будущей пенсии; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности, ориентированной на получение 

доходов; мотивации к применению страховых услуг 

 
 

\ 

II.2.4. Программа ресоциализации учащихся МБОУ «В(С)Ш № 9» 

Программа ресоциализации учащихся МБОУ «В(С)Ш № 9» строится  

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 

Российской Федерации. 

 

 

II.2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и ресоциализации учащихся  МБОУ «В(С)Ш № 9» 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и ресоциализации 

учащихся является 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.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

ресоциализации учащихся:  

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 
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 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий, поддержка 

деятельности учащегося по саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими.   

 

 

II.2.4.2. Концепция  духовно-нравственного развития, воспитания и 

ресоциализации учащихся МБОУ «В(С)Ш № 9»  

В  программе основные термины «воспитание», «ресоциализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

ресоциализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для ресоциализации.  

 Ценностные ориентиры программы воспитания и ресоциализации 

учащихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы 

 в Конституции Российской Федерации,  

 в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»         (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
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 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст. 8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 
 

Программа направлена на:  

освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование готовности учащихся 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 учащихся как одной из 

ценностных составляющих личности учащегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 
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 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа включает следующие направления деятельности: 

1.Духовно-нравственное  

развитие, воспитание  и ресоциализация учащихся. 

2.Здоровьесберегающая  деятельность  и формирование экологической 

культуры учащихся. 

II.2.4.3. Основные формы организации педагогической поддержки и 

ресоциализации учащихся МБОУ «В(С)Ш № 9»  

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и  другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки учащихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации учащегося, а также определение, какие 

ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у учащихся  

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение учащихся 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание учащимися 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что учитель 

осуществляет поддержку в решении учащимся значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих 

ситуаций, так и организовывать их специально. При организации развивающих 

ситуаций учитель может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать учащегося в разнообразные виды 

деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие 

развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство 

развития способов мысленного решения учащимся задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры учащийся действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре учащийся, участвуя в разных ролях в 
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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.  

II.2.4.4. Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания привлекаются представители общественных организаций и 

учреждений культуры Ульяновска.  

 

II.2.4.5. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

       В системе работы МБОУ «В(С)Ш № 9» по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни используются 

следующие модели: 

1. Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. 

2. Модель просветительской и методической работы. 

1. Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 

образовательной деятельности и образовательной среды, освоение учителями 

школы концептуальных основ деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в учебной и 

внеурочной деятельности, в системе воспитывающей  деятельности в классных 

коллективах, в целом в МБОУ «В(С)Ш № 9». 

    Сферами рационализации образовательной  деятельности являются:  

  организация занятий (уроков);  

  обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

2. Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений:  

 внешняя (предполагает привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, библиотеки и т. д.);  

 внутренняя (получение информации организуется в школе, в том числе 

одна группа учащихся выступает источником информации для другого класса 

(классов));  
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 программная (системной, органически вписанной в образовательной 

деятельности, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, круглые 

столы. 

II.2.5. Деятельность МБОУ «В(С)Ш № 9» в области непрерывного 

экологического, здоровьесберегающего образования учащихся 

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 пять  комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся 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 учащихся 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 осуществляется интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся 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 учащиеся получают представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
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Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; 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 учащиеся будут 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 о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся 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 учащихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима.  

 

II.2.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся МБОУ «В(С)Ш № 9». 

  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся МБОУ «В(С)Ш № 9» призвана реализовывать 

стратегическую задачу (формирование у учащихся активной жизненной 

позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии всех учащихся);  



 180 

 прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур, рейтингование по итогам проведения 

мероприятий);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения учащихся являются награждение грамотой, ходатайство 

перед начальником отряда о поощрении учащегося. 

 

II.2.7. Основные направления деятельности МБОУ «В(С)Ш № 9» по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и ресоциализации, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры учащихся 

 

   Основными направлениями деятельности  МБОУ «В(С)Ш № 9»  по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и ресоциализации, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся являются:  

 правовое воспитание; 

 формирование гражданской идентичности (нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание, экологическое воспитание); 

 профессиональная ориентация; 

 формирование здорового образа жизни. 

   Сквозными линиями (стержнями) реализации представленных ниже  

направлений являются поддержка и формирование ценностей нравственности, 

индивидуального развития, гражданственности, патриотизма. 

   Общими результатами реализации всех направлений программы являются: 

 наращивание социальных и культурных компетенций учащихся;  

 формирование ценностного отношения к социальным явлениям, 

 создание опыта активного социального действия. 

Критерии   и показатели эффективности деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся представлены в таблице: 

 

II.2.8. Критерии, показатели эффективности деятельности  

МБОУ «В(С)Ш № 9»  по духовно-нравственному  развитию,  

воспитанию  и  ресоциализации учащихся 

№ 

критерия 

Содержание критерия Показатели достижения критерия 

1. Степень обеспечения в   реалистичность количества и 
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МБОУ «В(С)Ш № 9» 

организации жизни и 

здоровья учащихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, 

организации профилактической 

работы,   формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни, 

формированию у учащихся навыков 

оценки собственного 

функционального состояния, 

формирование у учащихся 

компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима 

дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья 

учащихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

 уровень безопасности для 

учащихся среды МБОУ «В(С)Ш № 9», 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

 проведение мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, по профилактике здорового 

и безопасного образа жизни с 

привлечением медработников МСЧ 

ФКУ ИК-4, СПИД-центра. 

2. Степень обеспечения в 

МБОУ «В(С)Ш № 9» 

позитивных 

межличностных 

отношений учащихся 

 степень конкретности и измеримости 

задач по обеспечению в МБОУ 

«В(С)Ш № 9» позитивных 

межличностных отношений учащихся, 

уровень дифференциации работы 

исходя из социально-

психологического статуса отдельных 

категорий учащихся;  

 состояние межличностных 

отношений учащихся в ученических 

классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 
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обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними учащимися 

других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-

группами, между учащимися и 

учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к 

другу  (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных 

межличностных отношений 

учащихся). 

3. Степень содействия 

учащимся в освоении 

программ общего и 

дополнительного 

образования 

 уровень информированности 

учителей об особенностях содержания 

образования в реализуемой 

образовательной программе, степень 

информированности учителей о 

возможностях и проблемах освоения 

учащимися данного содержания 

образования, уровень 

информированности о динамике 

академических достижений учащихся, 

о типичных и персональных 

трудностях в освоении 

образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости 

задач содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения 

отдельных категорий учащихся;  

 реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, 

преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых 
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адекватны задачам содействия 

учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий 

содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования с учителями - 

предметниками.  

4. 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 

 уровень информированности 

учителей о предпосылках и проблемах 

воспитания у учащихся патриотизма, 

гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости 

задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе; 

при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции 

школы, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности 

принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического 

воспитания учащихся;  

 реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся). 

 

II.2.9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и ресоциализации учащихся 

 МБОУ «В(С)Ш № 9» 

    Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

МБОУ «В(С)Ш № 9»   Программы воспитания и ресоциализации учащихся. 



 184 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и ресоциализации учащихся МБОУ 

«В(С)Ш № 9» выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся школы. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной  жизни. 

  В основу организации мониторинга эффективности реализации   Программы 

воспитания и ресоциализации учащихся МБОУ «В(С)Ш № 9»    положены 

следующие  принципы: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития учащихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и ресоциализации  учащихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и ресоциализации учащихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности,  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 указывает на обусловленность, взаимодействие и 

влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и ресоциализацию учащихся; 

  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

    К проведению мониторинга воспитания и ресоциализации учащихся МБОУ 

«В(С)Ш № 9» привлекаются классные руководители, психологи ФКУ ИК-4. 

   Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

ресоциализации учащихся: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и ресоциализации учащихся путём анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и ресоциализации  учащихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 
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подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и ресоциализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 

вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

ресоциализации  учащихся. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров воспитания и ресоциализации  учащихся. 

Критериями эффективности реализации  МБОУ «В(С)Ш № 9» программы 

воспитания и ресоциализации является динамика основных показателей 

воспитания и ресоциализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

II.2.10. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «В(С)Ш № 9». 

Программа коррекционной работы разрабатывается для учащихся, имеющих 

низкий уровень знаний, слабую мотивацию к учению, большие пробелы в 

знаниях.  

Коррекция ЗУН – способ преодоления неуспеваемости   учащихся. 

 Учебный процесс представляет собой сложную динамическую систему, в 

которой в органическом единстве осуществляется взаимосвязанная 

деятельность учителя и учащегося. Каждый из субъектов этого процесса имеет 

свои функции. Задача учителя состоит не только в том, чтобы сообщать знания, 

но и управлять процессом усвоения знаний и способов деятельности. Задача 

учащегося - овладевать системой знаний, способами их получения, 

переработки, хранения, применения и в себе необходимые качества личности.  

Одна из самых серьезных проблем общеобразовательной школы – это не 
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желание большинства учащихся учиться, что приводит к стойкой 

неуспеваемости и трудностям школьной адаптации. Причин школьной 

неуспеваемости, зависящих от личности учащегося, много.  Наиболее 

распространенные из них: нестойкость усвоенных знаний; низкий 

познавательный интерес; низкий уровень развития словесно-логического 

мышления; низкая работоспособность и т. д. В создавшейся ситуации учителю 

необходимо так организовать учебный процесс, чтобы устранить причины 

неуспеваемости, подобрать формы и методы работы по повышению качества 

знаний учащихся.  

Предлагаемая программа коррекции ЗУН способствует повышению качества 

знаний учащихся. Объектом является учебно–воспитательный процесс  на 

уроках, следующих после написания письменной проверочной работы.  

Для решения проблемы необходимо решить задачи:   

- Провести количественный и качественный анализ проверочной работы. 

 - Определить мотивацию учащихся в деятельности и  направленность 

личности. 

- Повысить внутреннюю мотивацию учащихся. 

- Подобрать оптимальные формы и методы работы по закреплению знаний и 

устранению недочетов. 

- Подобрать задания для развития всех форм мышления для слабых учащихся, 

и задания поискового характера для сильных. 

- Вести динамику качества знаний учащихся  

 

Теоретические основы коррекционной работы 

 Коррекция – система специальных и общепедагогических мероприятий, 

направленных на ликвидацию пробелов в знаниях учащихся; развитие 

творческого потенциала. 

 

Функции коррекции.  

1. Обучающая функция. 

 Обучающая функция коррекции заключается в  совершенствовании  знаний  и 

умений,  их  систематизации.  В  процессе  работы над ошибками  учащиеся 

 повторяют   и закрепляют изученный материал. В процессе повторения память 

у учащихся развивается.  

2. Развивающая функция. 

 Развивающая функция коррекции состоит в  стимулировании  познавательной 

активности  учащихся,  в  развитии  их  творческих  способностей. В  процессе 

коррекции развиваются память, внимание, воображение,  воля  и  мышление 

учащихся. Коррекция оказывает большое  влияние  на  развитие  и  проявление 

таких качеств личности, как способности, склонности, интересы, потребности.  

3. Ориентирующая функция. 

Коррекция ориентирует учащихся в их затруднениях и достижениях. Вскрывая 

 пробелы,  ошибки  и  недочеты  учащихся,  она  указывает   им направления 

приложения сил по совершенствованию знаний  и  умений.  

4. Воспитывающая функция. 
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 Воспитывающая  функция  коррекции  состоит  в  воспитании  у   учащихся 

ответственного отношения к учению, дисциплины, аккуратности, честности. 

Работа над ошибками побуждает учащихся  более  серьезно  и  регулярно 

 контролировать себя при выполнении заданий. Она является условием 

воспитания твердой  воли, настойчивости, привычки к регулярному труду.  

 

 Формы проведения коррекционной работы. 

 В соответствии с формами обучения можно выделить 3 формы  коррекции: 

индивидуальная, групповая и фронтальная.  

1. Индивидуальная коррекция.  

При индивидуальной коррекции ЗУН каждый учащийся получает свое задание, 

 которое он  должен  выполнить,  прибегая к помощи опорных конспектов или 

консультации учителя.  

2. Групповая коррекция.  

При проведении такой коррекции класс временно делится на несколько  групп 

по схожести допущенных ошибок. Группам предлагаются задания, в 

зависимости от характера допущенных ошибок, при решении заданий 

учащиеся пользуются опорными конспектами, консультациями учителя, 

осуществляют взаимопомощь.  

3. Фронтальная коррекция.  

Фронтальная коррекция предполагает наличие недочетов у всего класса, 

ошибки допущены в одних и тех же заданиях всеми учащимися. В таком случае 

задания предлагаются всему классу.  

 

Методы коррекции. 

 1. Репродуктивный метод. 

 Учащийся выполняет задание по заранее созданному образцу. Используется 

для слабых учащихся.   

2. Иллюстративный метод. 

Учащийся составляет опорный конспект теоретического материала, который 

недостаточно усвоен. Используется для учащихся с низким и средним уровнем 

учебных достижений. 

3. Частично-поисковый метод. 

 Используется для учащихся с достаточным и высоким уровнем учебных 

достижений. Учащийся выполняет задания поискового характера. 

 4.Исследовательский.  

Используется для учащихся с высоким уровнем учебных достижений. 

Учителем предлагается проблема для исследования, учащиеся вовлекаются в 

проектную деятельность. 

 

Цели и задачи коррекционной работы. 

 Основная цель коррекционной работы – создание необходимых условий 

содействующих развитию мотивации личности учащегося к повышению 

уровня качества знаний на основе раскрытия индивидуального потенциала. 

Основные задачи:  
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1. Повышение качества знаний учащихся. 

2.  Развитие у учащихся социальной компетентности за счет коллективных 

форм работы по устранению недочетов в знаниях. 

3. Развитие самообразовательной компетентности учащихся.  

Основные способы достижения поставленной цели:   

1.Использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности. 

2.Создание атмосферы заинтересованности учащегося в повышении качества 

своих знаний. 

3.Использование дидактического материала, позволяющего учащемуся 

выбирать наиболее значимые виды и формы учебного материала. 

4.Привлечение учащихся к самостоятельному составлению дидактических 

материалов: схем, таблиц, опорных конспектов по данной теме. 

5.Привлечение учащихся к поиску дополнительной литературы по данной теме. 

6.Разработка критериев оценивания по данной теме, ознакомление учащихся с 

критериями, мотивация учащихся к их исполнению. 

7. Выбор оптимальной формы работы (индивидуальная, групповая, парная, 

коллективная) на уроке и во внеурочное время по устранению пробелов в 

знаниях, работы над ошибками. 

8. Поощрение стремления учащегося находить свой способ работы. 

 

Система мероприятий по преодолению неуспеваемости учащихся 

  

Мотивация процесса обучения.  
Учитель должен научиться управлять деятельностью учащихся в процессе 

обучения , а для этого он должен формировать у них нужную мотивацию. 

 

Самостоятельная и самообразовательная деятельность учащихся. 
Проблема развития самостоятельности мышления учащихся в процессе 

обучения является острой. Знания будут прочными, если они приобретены не 

одной памятью, не заучены механически, а являются продуктом собственных 

размышлений и закрепились в результате его собственной творческой 

деятельности над учебным материалом.  

  

Направления и характеристика содержания коррекционной работы 

  

Направление Содержание Мероприятия 

Диагностичес

кая работа 

проведение 

диагностической 

работы с целью 

выявления  

проблем и 

трудностей 

 выявление особых образовательных 

потребностей учащихся при освоении 

основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной сфер и 
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  личностных особенностей учащихся;  

 изучение адаптивных возможностей 

и уровня ресоциализации учащнгося; 

 мониторинг динамики успешности 

освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию ЗУН в 

условиях 

образовательной 

организации 

способствует 

формированию 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

 разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения;  

 организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

пробелов в знаниях и трудностей 

обучения;  

 коррекция и развитие познавательной 

и коммуникативной сфер;  

 формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков 

личностного общения, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях. 

Информационн

о-

просветительск

ая работа 

информационно 

просветительская 

работа направлена на 

разъяснительную - 

деятельность по 

 информационная поддержка 

образовательной деятельности 

учащихся с низкой мотивацией, 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской 
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вопросам, связанным 

с  особенностями 

образовательного 

процесса для 

учащихся, имеющих 

низкую мотивацию к 

учебе, со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений — 

учащимися, 

учителями.  

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса – учащимся 

(как имеющим, так и не имеющим 

низкую мотивацию), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с 

особенностями коррекционной работы;  

 

 

 Результативность коррекционной работы. 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных 

программ;  

 создание условий для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 

повышения мотивации  (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу); обеспечение дифференцированных условий;  коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей учащегося; использование современных педагогических 

технологий; обеспечение здоровьесберегающих условий; 
 программно  методическое обеспечение (в процессе реализации 

программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционные 

программы, необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

учителя). 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС СОО. Результатом реализации 

указанных требований должно быть создание образовательной среды: 

 учитывающей особенности организации среднего общего образования; 

 обеспечивающей обучение, социальную адаптацию и ресоциализацию 

учащихся-осужденных; 

 способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество; 
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 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования учащимися-

осужденными в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «В(С)Ш № 9»  

    

В соответствии с требованиями ФГОС СОО Организационный раздел ООП 

СОО МБОУ «В(С)Ш № 9»  содержит все необходимые компоненты: 

 Учебный план среднего общего образования; 

 Календарный учебный график; 

 План внеурочной деятельности; 

 Описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП СОО МБОУ «В(С)Ш № 9»; 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

          III.1. Учебный план  среднего уровня МБОУ «В(С)Ш № 9 

Учебный план среднего общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ульяновска "Вечерняя (сменная) 

школа № 9" (далее - учебный план) для 10-12 классов очно-заочной формы 

обучения, реализующих основную образовательную программу среднего 

общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ульяновска "Вечерняя (сменная) школа № 9", разработанной в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой среднего общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска "Вечерняя (сменная) школа № 9" начинается 

01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  
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Продолжительность учебного года в 11-12 классах очно-заочной формы 

обучения  составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 11-12 классов очно-заочной формы 

обучения  проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем в неделю составляет:  

аудиторной нагрузки (занятия с учителем) обучающихся  

в 11 классе очно-заочной формы обучения  – 17,7 часов (80%), 

в 12 классе очно-заочной формы обучения  – 18,7 часов (81%), 

внеаудиторной работы (самостоятельная работа) 

в 11 классе очно-заочной формы обучения  – 4,3 часов (20%), 

в 12 классе очно-заочной формы обучения  – 4,3 часов (19%), 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Ульяновска "Вечерняя (сменная) школа № 9" языком обучения является 

русский язык. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (поугодовое оценивание) 

или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

полугодиям.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Вечерняя (сменная) школа № 9".  

Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет 3 года. 

Учебный предмет «Математика» в 11-12 классах реализуется через модуль 

«Алгебра и начала математического анализа» и модуль «Геометрия», которые 

изучаются интегрированно. 

Компонент образовательного учреждения представлен внеурочной 

деятельностью с учетом потребности учащихся: 

в 11 классе очно-заочной формы обучения  «Стилистика. Культура речи»; 

в 12 классе очно-заочной формы обучения  «Финансовая грамотность».  

 

Учебный план 

для учащихся 11 - 12 классов очно-заочной формы обучения,  

реализующих  ФГОС среднего общего образования  

в МБОУ «В(С)Ш № 9» на  2023-2024 учебный год 
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III.2. Календарный учебный график МБОУ В(С)Ш № 9»  

 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Вечерняя (сменная) 

школа №9» является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности.  

Предметные 

области 

Предметы  Уро

вень 

Количес

тво 

часов в 

неделю  

11 

оф/зф 

Всего  Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Количе

ство 

часов в 

неделю  

12 

оф/зф 

Всего   Форма 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции 

Итого  

за  

11-12 

классы 

оф/зф 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/1 2 К 1/0 1 Э 2/1 3 

Литература Б 2/0 2 К 2/0 2 К 4/0 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1/0 1 К - - - 1/0 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 1/1 2 К 1/1 2 К 2/2 4 

Общественные 

науки 

История Б 1/0 1 Т 2/0 2 Т 3/0 3 

Обществознание  Б 1/0 1 Т 2/0 2 Т 3/0 3 

География Б 1/0 1 Т - - - 1/0 1 

Математика и 

информатика  

Математика Б 3/0 3 К 4/0 4 Э 7/0 7 

Информатика Б 0,5/0,5 1 К 0,5/0,5 1 К 1/1 2 

Естествознание Физика Б 1/0 1 К 1/1 2 К 2/1 3 

Химия  Б 2/0 2 К 1/0 1 К 3/0 3 

Биология Б 1/0 1 Т 1/0 1 Т 2/0 2 

Астрономия  Б - - - 1/0 1 К 1/0 1 

Физическая 

культура,  

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

Физическая 

культура 

Б 0,5/1,5 2 Т 0,5/1,5 2 Т 1/3 4 

Основы  
безопасности  

жизнедеятельност

и 

Б 0,7/0,3 1 Т 0,7/0,3 1 Т 1,4/0,6 2 

 Индивидуальный 

проект  

 1/0 1 ЗП 1/0 1 ЗП 2/0 2 

 Всего  17,7/4,3 22  18,7/4,3 24  36,4/8,6 45 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 0 0  0 0  0 0 

Всего  0 0  0 0  0 0 

Итого  17,7/4,3 22  18,7/4,3 24  36,4/8,6 45 

ИТОГО недельная нагрузка  22 24 45 

Количество учебных недель  34 34 34 

максимальная нагрузка/ год  601,8 / 146,2 635,8 / 146,2              1237,6 / 292,4      

Всего часов в год  748 782 1530 
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Календарный учебный график школы учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Устав МБОУ «В(С)Ш № 9»; 

 Учебный план МБОУ «В(С)Ш № 9» на 2023-2024 учебный год. 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

 Основная образовательная программа основного общего образования. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования. 

2. Количество 11-12 классов: 

 11 класс очно-заочной формы обучения – 1 (19 учащихся), 

 12 класс очно-заочной формы обучения – 1 (12 учащихся). 

ИТОГО: 2 класса  (31 учащихся) 

3. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года в 11-12 классах – 01.09.2022 г. 

 Окончание учебного года в 11-12 классах - 26.05.2024 г. 

 Продолжительность учебного года в 11-12 классах – 34 учебных недель. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

Год  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало полугодия Окончание 

полугодия 

1 01.09.2022 г. 29.12.2023 г. 16 

2 15. 01 2024 г. 26. 05. 2024 г. 18 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы  Дата Продолжительность 

(календарных дней) Начало  Окончание  

Осенние   30.10.2023 г. 05.11.2023г. 7  

30 Зимние  30.12.2023 г. 14.01.2024 г. 16 

Весенние 25.03.2024 г. 31.03.2024 г. 7 

Летние 27.05.2024г. 31.08.2024г. 97 97 
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5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Сменность: 

1 смена – 9.00 – 14.00. 

 Продолжительность уроков: 

 в классах очно-заочной формы обучения  (11-12 классы) – 1 

академический час (40 минут), 0,5 часа (20 минут), 0,7 часа (28 

минут). 

         7.  Организация промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

 В классах очно-заочной формы обучения (11, 12 классы) промежуточная 

аттестация осуществляется через проведение лабораторных, 

практических и контрольных работ. Все предметы учебного плана 

оцениваются по полугодиям. Учащиеся получают годовую отметку и 

переводятся в следующий класс при условии обязательного выполнения 

всех работ. 

 Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, проводится в соответствии со сроками, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

 

III. 3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся в МБОУ «В(С)Ш № 9»,  как и деятельность 

урочная, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. В ходе внеурочной 

деятельности, учащиеся должны научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «В(С)Ш № 9»  на уровне 

среднего общего образования – обеспечение адаптации учащегося, создание 

благоприятных условий для ресоциализации учащегося с  учётом его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Задачи:  

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

 создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта,  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся,  
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 развитие личности, стремящейся к здоровому образу жизни, 

 формирование личности с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях.  

Внеурочная деятельность МБОУ «В(С)Ш № 9» направлена на достижение 

результатов: 

воспитательные 

результаты 

 изменение приобретенного учащимися негативного 

социального опыта;  

 формирование положительного отношения к 

общественным ценностям;  

 приобретение  опыта самостоятельного общественного 

действия.  

личностные 

результаты 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников основной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

 сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

метапредметные 

результаты 

освоенные учащимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 

 Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности школы. МБОУ «В(С)Ш № 9»  

предоставляет учащимся возможность выбора  занятий, направленных на их 

ресоциализацию. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

учащихся. Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм 

организации. Таких, как проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны и т. д.  

 Внеурочная деятельность осуществляется в первой половине дня в день, 

свободный от основных учебных предметов. Внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  социальное.  

 

Направления Курс внеурочной деятельности Класс 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 11-12 

Социальное Россия – мои горизонты 11-12 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 12 

Общекультурное Стилистика. Культура речи. 11 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за три 

года обучения). 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не 

более 10 часов.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.  

 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. Результат – это то, что стало 

непосредственным итогом участия учащегося в деятельности (например, он 

приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел 

опыт действия). Эффект – это последствие результата; то, к чему привело 

достижение результата. Образовательные результаты внеурочной деятельности 

могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с учителями  как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

учащихся к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие учащихся  на уровне класса, школы, то есть в 

дружественной ему среде.  

Третий уровень результатов – получение учащимися положительного 

опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося  с 

социальными субъектами за пределами школы в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой 

человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным 

человеком. 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов ресоциализации учащихся), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности учащихся; 

 формирования у учащихся социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

 

III. 4.  Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «В(С)Ш № 9» 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования в МБОУ «В(С)Ш № 9» представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования и достижения планируемых 

результатов среднего  общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, формирование духовно-нравственных 

ценностей;  

 гарантирующей профилактику физического, психологического и 

социального здоровья  учащихся;  

 комфортной  по отношению к учащимся  и учителям. 

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «В(С)Ш № 9» базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

  анализ имеющихся в МБОУ «В(С)Ш № 9» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП СОО МБОУ «В(С)Ш № 9», сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений  

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий. 
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В целях обеспечения реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования в МБОУ «В(С)Ш № 9» для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми учащимися; 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками  

образовательных отношений, в соответствии с запросами учащихся; 

 использования в образовательной деятельности  современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников МБОУ «В(С)Ш № 9»; 

 обновления содержания основной образовательной программы среднего 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов учащихся, 

а также с учетом особенностей развития Ульяновской области; 

 эффективного управления МБОУ «В(С)Ш № 9» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования.  

 

III.4.1.  Кадровые условия реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ «В(С)Ш № 9» 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования МБОУ «В(С)Ш № 9» включают: 

 укомплектованность МБОУ «В(С)Ш № 9» педагогическими, руководящими 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических работников МБОУ «В(С)Ш № 9»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ «В(С)Ш № 9»; 

  систему оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

МБОУ «В(С)Ш № 9» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. В 

МБОУ «В(С)Ш № 9» разработаны  должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
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компетентности работников на основе  квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 4 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 57 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  4 100 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  4 100 

 

Имеют квалификационную категорию  

Всего 4 100 

Высшую 3 75 

Первую 1 25 

Имеют государственные и ведомственные награды и грамоты 2 33 

 

По гендерному составу преобладают женщины, средний возраст –56 лет.  

 

Стаж педагогической работы учителей школы 
 

Стаж 

работы 

30-35-

лет 

35-40 

лет 

40-45 

лет 

Количество 

педагогов 

1 2 1 

Все имеют высшее профессиональное образование, регулярно повышают 

квалификацию. Два человека отмечены государственными наградами, учителя 

школы отмечены региональными грамотами: 

 

Фамилия, имя, отчество Должность  Награды, поощрения год 

Ильина  

Нина Александровна 

Директор  Почётный работник Общего 

образования Российской 

Федерации,  

Отличник МВД 

2000 

 

 

1984 

Васильева Елена 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Грамота Министерства 

образования Ульяновской 

области 

2011 

Ерасова 

Ольга Викторовна 

Учитель  Грамота Управления 

образования администрации 

города Ульяновска 

2013 

 

График прохождения аттестации учителями МБОУ «В(С)Ш № 9» 
 

ФИО учителя Год 

прохождения 

аттестации  

Результат 

аттестации 

Планируемая 

аттестация 

Васильева Елена 2020 высшая 2025 
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Викторовна, 

учитель 

математики 

квалификационная 

категория 

Ерасова Ольга 

Викторовна, 

учитель химии и 

биологии 

2020 высшая 

квалификационная 

категория 

2025 

Кузьмина 

Светлана 

Вячеславовна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

2020 высшая 

квалификационная 

категория 

2025 

 

Анализ кадрового обеспечения школы показывает, что в школе 

работают учителя с большим опытом работы, методически грамотные. 

Высокий уровень методического мастерства учителей подтверждается 

признанием общественности, публикациями в печатных органах 

международных, всероссийских изданиях. 

Административное управление осуществляют директор школы и 

заместитель директора по УВР. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «В(С)Ш № 9» является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. Непрерывность 

профессионального развития учителей школы обеспечивается освоением 

профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, не 

реже чем каждые три года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Система повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников школы состоит из следующих направлений деятельности: 

 прохождение курсов на базе ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова» и 

других образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности; 

 организация посещений и взаимопосещений учебных занятий, обмен 

опытом работы между коллегами, опытными и начинающими работать в 

системе вечернего образования; 

 обобщение собственного опыта работы, оформление личных 

«портфолио»; 
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 изучение передового педагогического опыта работы, современных 

технологий, форм и методов обучения, структуры учебных занятий в 

вечерней школе, форм контроля знаний учащихся; 

 участие в школьных методических объединениях и педагогических 

советах; 

 проведение мониторинга собственной деятельности и качества обучения 

учащихся.  

 
ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА 2021-2024 г. 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности  соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационной категории. В приведенной 

ниже таблице представлено соотношение должностных обязанностей и уровня 

квалификации специалистов, предусмотренных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10. 

№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МБОУ «В(С)Ш № 9»  и 

требованиями  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

 

 

Кол-

во 

работ

-

ников 

 

Уровень квалификации работников 

 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически 

 

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательно- и 

административно- 

хозяйственную 

работу гимназии 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

Соответствуе

т 

 

 

№/

№ 

ФИО Курсовая 

подготовка 

2024 

2 Васильева Елена Викторовна 2021 + 

3 Ерасова Ольга Викторовна 2021 + 

4 Кузьмина Светлана Вячеславовна 2021 + 
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«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора  

 по УВР 

Координирует 

работу учителей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е   методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 Высшее 

профессиональное 

образование. 

Координирует работу 

учителей,  разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование   

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль качества 

образовательного 

процесса. 

Соответствуе

т 

 

Учитель - 

предметник 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

6 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

Соответствуе

т 
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способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требования 

к стажу работы. Либо 

высшее 

профессиональное или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательной 

организации без 

предъявления требования 

к стажу работы.   

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1 Главный бухгалтер: 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

Соответствуе

т 
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(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка 

по установленной 

программе и стаж работы 

по учёту и контролю не 

менее 3 лет. 

Аттестации педагогических кадров МБОУ «В(С)Ш № 9»,  работающих в 11-12 

классах, на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» и Письмом Департамента Минобрнауки России 

«О методике оценки уровня квалификации педагогических работников» от 

29.11.2010 № 03339 осуществляется согласно  графика.   

Одним из условий готовности МБОУ «В(С)Ш № 9» к введению ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов 

Заседания методических 

объединений учителей  по 

проблемам реализации 

ФГОС 

в течение 

учебного года 

Руководители 

ШМО 

заседания 

ШМО 

Разработка рабочих 

программ по всем предметам 

школьного курса с учетом 

требований ФГОС СОО 

Июнь- август Учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

Заседание 

ШМО 

Разработка рабочих 

программ по направлениям  

внеурочной деятельности  с 

учетом требований ФГОС 

СОО 

Июнь- август Учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

Заседание 

ШМО 

Разработка уроков на 

деятельностной основе  

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

Заседание 

ШМО, 
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зам. директора 

по УВР 

в рамках 

творческих 

отчётов 

Разработка и реализация 

комплектов контрольно-

оценочных средств 

выявления уровня 

образовательных 

достижений учащихся: 

системы предметных знаний, 

умений,  метапредметных 

универсальных учебных 

действий и способов 

деятельности 

(познавательной, 

коммуникативной, 

регулятивной) по учебным 

предметам, реализуемым в 

МБОУ «В(С)Ш № 9». 

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

зам. директора 

по УВР 

Заседание 

ШМО, 

в рамках 

творческих 

отчётов 

Тренинги для учителей с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС 

СОО.  

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

рекомендации 

Разработка разделов и 

компонентов основной 

образовательной программы 

МБОУ «В(С)Ш № 9». 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

рекомендации 

Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным 

направлениям  реализации 

ФГОС. 

в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

 

Рекомендации, 

отчетные 

работы, 

рецензии, 

презентации 

Прохождения курсовой 

подготовки учителей, 

администрации МБОУ 

Согласно 

графику 

УлГПУ имени 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

учителей, 
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«В(С)Ш № 9» на базе 

УлГПУ имени И.Н. 

Ульянова, иных организаций 

имеющих соответствующие 

разрешения. 

И.Н.Ульянова приказы 

Коррекционные занятия с 

учащимися по преодолению 

дезадаптации в обучении. 

 

в течение года 
Классные 

руководители 

рекомендации 

Консультирование учителей 

по проблеме  реализации 

ФГОС СОО. 

в течение года 
Зам. директора 

по УВР 

рекомендации 

Система методической работы в МБОУ «В(С)Ш № 9» направлена на 

овладение педагогами базовыми компетенциями, представленными в 

обобщенном виде в таблице.          

 

Таблица для оценки базовых компетентностей учителей 

 МБОУ «В(С)Ш № 9» 

 
№

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности учащихся 

Данная 

компетентность 

отражает 

основную задачу 

учителя — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

учащихся, 

определяет 

позицию учителя в 

отношении 

успехов учащихся. 

Вера в силы и 

возможности 

учащихся снимает 

обвинительную 

позицию в 

отношении 

учащегося, 

свидетельствует о 

  Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

  умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

  умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

учащегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

  умение разрабатывать 
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готовности 

поддерживать 

учащегося, искать 

пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности.  

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на 

индивидуальные 

особенности 

учащихся. Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

  Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

  умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности учащегося, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

  умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

  умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения  

(неидеологизированное 

мышление учителя) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения 

предполагает, что 

учитель не считает 

единственно 

правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется 

мнением других и 

готов их 

 Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

 интерес к мнениям и 

позициям других; 

 учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания учащихся 
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поддерживать в 

случаях 

достаточной 

аргументации. 

Учитель готов 

гибко реагировать 

на высказывания 

учащегося, 

включая 

изменение 

собственной 

позиции 

1.4 Общая культура Определяет 

характер и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях учителя 

об основных 

формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. Во 

многом определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию 

учителя в глазах 

учащихся 

  Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

  возможность 

продемонстрировать 

свои достижения 

 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет 

характер 

отношений в 

учебном процессе, 

особенно в 

ситуациях 

конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки учащихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

  В трудных ситуациях 

учитель сохраняет 

спокойствие; 

  эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

  не стремится 

избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

В основе данной 

компетентности 
  Осознание целей и 

ценностей 
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педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

лежит вера в 

собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

учащимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

педагогической 

деятельности; 

  позитивное 

настроение; 

  желание работать; 

  высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию 

субъект-

субъектного 

подхода, ставит 

учащегося в 

позицию субъекта 

деятельности, 

лежит в основе 

формирования 

творческой 

личности 

 Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

 осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

 владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и 

благодаря этому 

связана с 

мотивацией и 

общей 

 Знание возрастных и 

психологических  

особенностей учащихся; 

 владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу  
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успешностью 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

учащемуся 

поверить в свои 

силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один 

из главных 

способов 

обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

 Знание возможностей 

учащихся; 

 постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

учащегося; 

 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание 

служит реальным 

инструментом 

осознания 

учащимся своих 

достижений и 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную 

позицию в 

образовании 

 Знание многообразия 

педагогических оценок; 

  знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

  владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

 Знание интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. 

 Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 



 212 

Сочетание 

теоретического 

знания с видением 

его практического 

применения, что 

является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения 

разрабатывалось); 

 возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

 владение методами 

решения различных 

задач; 

 свободное решение 

задач ОГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой 

личности 

 Знание нормативных 

методов и методик; 

 демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

  наличие своих 

находок и методов; 

 знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

 использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

  Знание теоретического 

материала по 

пенитенциарной 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

  владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 
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высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

(возможно, с 

психологом ФКУ ИК-4); 

  использование знаний 

по пенитенциарной 

психологии в 

организации учебного 

процесса; 

  разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

учащихся; 

  владение методами 

социометрии; 

  учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

  рефлексия своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная 

ситуация быстрого 

развития 

предметных 

областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных 

знаний и умений, 

что обеспечивает 

желание и умение 

Профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

  использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 
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вести 

самостоятельный 

поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу 

является базовым в 

системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без 

умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных 

условиях 

невозможно 

творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы 

выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на 

развитие 

учащихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ 

позволяет 

 Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

 характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

 по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; 

 по учёту 

индивидуальных 

характеристик учащихся; 

 обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

 участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

 знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

 обоснованность 



 215 

осуществлять 

преподавание на 

различных 

уровнях 

обученности и 

развития 

учащихся. 

Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных 

комплектов 

является составной 

частью разработки 

образовательных 

программ, 

характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой 

готовности к 

началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о 

готовности 

учителя учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

учащихся 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых учителем 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Учителю 

приходится 

постоянно 

принимать 

решения: 

  как установить 

дисциплину; 

  как 

мотивировать 

академическую 

активность; 

  как вызвать 

интерес у 

 Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия учителя для 

своего решения; 

  владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

  владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 
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конкретного 

учащегося; 

  как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные 

решения 

(решающие 

правила), так и 

творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

  знание критериев 

достижения цели; 

  знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

  примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

  развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность 

учителя к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность 

слушать и 

чувствовать, 

выяснять интересы 

и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, 

готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный 

 Знание учащихся; 

  компетентность в 

целеполагании; 

  предметная 

компетентность; 

  методическая 

компетентность; 

  готовность к 

сотрудничеству 
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настрой учителя 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться 

понимания 

учебного 

материала — 

главная задача 

учителя. Этого 

понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в 

систему уже 

освоенных знаний 

или умений и 

путём 

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого 

материала 

  Знание того, что знают 

и понимают учащиеся; 

  владение изучаемым 

материалом; 

  осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

учащихся; 

  демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

  опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной 

активности, 

создаёт условия 

для формирования 

самооценки, 

определяет 

процессы 

формирования 

личностного «Я» 

учащегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание 

должно направлять 

развитие 

учащегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

  Знание функций 

педагогической оценки; 

  знание видов 

педагогической оценки; 

  знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

  владение методами 

педагогического 

оценивания; 

  умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

  умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 
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должна сочетаться 

с самооценкой 

учителя 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

учащегося 

Любая учебная 

задача 

разрешается, если 

учащийся владеет 

необходимой для 

решения 

информацией и 

знает способ 

решения. Учитель 

должен обладать 

компетентностью 

в том, чтобы 

осуществить или 

организовать 

поиск 

необходимой для 

учащегося 

информации 

  Свободное владение 

учебным материалом; 

  знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

  способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

 умение выявить 

уровень развития 

учащихся; 

  владение методами 

объективного контроля 

и оценивания; 

  умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

  Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

  умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 
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учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

  умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

учителем и 

учащимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

 Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

  владение 

интеллектуальными 

операциями; 

  умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учащихся; 

  умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

 

В школе создана система методической работы как одно из условий 

готовности школы к реализации ФГОС СОО. Организация методической 

работы планируется по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма 

подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во 

внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на 

учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной 

организации. 

 

 

III.4.2. Финансово-экономические условия реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования   

МБОУ «В(С)Ш № 9» 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования МБОУ «В(С)Ш № 9» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

МБОУ «В(С)Ш № 9» в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее 
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оказания. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего 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 учащегося, 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. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими 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 г. Ульяновске. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «В(С)Ш № 9» 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в смете МБОУ «В(С)Ш № 9». 
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Фонд оплаты труда МБОУ «В(С)Ш № 9»  состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется МБОУ «В(С)Ш № 

9»  самостоятельно. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных нормативных актах МБОУ «В(С)Ш № 9» и в 

коллективном договоре. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего  общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. МБОУ «В(С)Ш № 9» 

самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления МБОУ «В(С)Ш № 9». 

  

  

 III. 4.3. Материально-технические, информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы  

 среднего общего образования МБОУ «В(С)Ш № 9» 

 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, тревожной 

кнопкой, системой видеонаблюдения, имеется план эвакуации, все выходы 

электрифицированы, количество огнетушителей соответствует нормативным 

требованиям.  

Для реализации учебных программ в школе имеется 5 кабинетов: физики, 

русского языка и литературы, химии, математики, истории.  
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Оснащённость кабинета физики – менее 50 %, причина – недостаточное 

финансирование.  

Для полного выполнения программного материала, практической и 

теоретической части приобретены и используются  электронные издания:  

-виртуальная физическая лаборатория по физике. 10 класс; 11 класс. 

- интерактивное и наглядное пособие. Интерактивная модель солнечной 

системы; 

- Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. 

Буховцева, В. М. Чаругина. 

Кабинет химии оснащён менее 50%. По Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений осуждённым запрещено иметь, получать, 

приобретать взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные 

вещества, наркотические средства, психотропные, токсические и 

сильнодействующие вещества (Приложение № 1, п.4, п. 12. Правил  

Для полного выполнения программного материала, практической и 

теоретической части приобретены и используются  электронные издания:  

- диск DVD: «Неорганическая химия. Азот и фосфор»; 

- диск DVD «Неорганическая химия. Металлы побочных подгрупп»; 

-  диск DVD «Галогены»; 

- диски DVD «Виртуальная химическая лаборатория. 8 – 11 классы»; 

- электронное приложение к учебнику Химия. Основы общей химии. Учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман; 

- электронное приложение к учебнику Химия. Органическая химии. Учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман; 

- диск. Видеоролики с химическими опытами. Органическая химия. 

Предельные и непредельные углеводороды; 

- диск. Видеоролики с химическими опытами. Органическая химия. Сложные 

эфиры. Жиры. Спирты. Углеводы. Фенолы; 

- диск. Видеоролики с химическими опытами. Неорганическая химия. 

Свойства простых веществ. Щелочные металлы; 

- диск. Видеоролики с химическими опытами. Неорганическая химия. 

Основные классы неорганических соединений. Сера. 

Кабинеты биологии и географии совмещены с кабинетом химии. Их 

оснащенность менее 50%. Для полного выполнения программного материала, 

практической и теоретической части приобретены и используются  

электронные издания:  

- виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Общая биология. 

10 класс; 11 класс; 

- виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии. 10 класс; 

- домашний репетитор. География. География России. 

В МБОУ «В(С)Ш № 9» учебные предметы «Физическая культура», «Основы 

профессионального самоопределения», «Информатика и ИКТ», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» ведутся на теоретическом уровне, так как 
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отсутствует материально-техническая база. 

       Актовый зал отсутствует, так как здание школы расположено в не типовом 

отдельно стоящем нежилом здании на территории ФКУ ИК – 4. 

        Состояние школьной мебели в классах хорошее.   

        Библиотечный фонд школы насчитывает 3454 экземпляра. Из них 1682 

школьных учебников. Ежегодно оформляется подписка на периодические 

издания.   

         Качество библиотечно-информационного обеспечения в основном 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

основного общего  образования. 

        Учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 года № 345 (с изменениями, утверждёнными приказом 

Минпросвещения РФ от 08.05.2019г. № 233)  

 Для организации учебно-воспитательного процесса в ОУ имеются 2 

компьютера, 3 ноутбука, 2 мультимедийных установки, 1 телевизор, 1 DVD-

плеер, 1 магнитола, 4 МФУ, принтер чёрно-белый.  

Один компьютер подключён к сети Интернет. Работает  электронная почта 

образовательной организации: mou-vsosh9@uom.mv.ru, mbouvsosh9@yandex.ru. 

 

Сайт образовательного учреждения 

https://shkolavechernyayasmennayaulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru  

обновляется систематически. 

Согласно Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

13.11.2005 года № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» доступ к  сети Интернет спецконтингенту 

запрещен.  

В ОУ сеть Интернет используется для: 

- ежедневного просмотра электронной почты, обратной связи с Управлением 

образования администрации города Ульяновска и образовательными 

учреждениями города; 

- просмотра и распечатки нормативно – правовых и методических документов; 

- моделирования уроков с использованием IT – технологий по всем предметам. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса школьные кабинеты 

пополняются дидактическими материалами и электронными учебными 

изданиями. 

- таблицы «Правила поведения в кабинете химии»; 

-  таблица «Таблица растворимости веществ в воде»; 

- таблица «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»; 

 - таблица «Квадраты натуральных чисел»; 

mailto:mou-vsosh9@uom.mv.ru
mailto:mbouvsosh9@yandex.ru
https://shkolavechernyayasmennayaulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
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- таблица «Физические постоянные»; 

- таблица «Международная система единиц (СИ); 

- таблица «Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц»; 

- таблица «Шкала электромагнитных волн»; 

- «Таблица квадратов натуральных чисел»; 

- таблица «Степень с натуральным показателем»; 

- таблица «Основные формулы тригонометрии»; 

- таблица «Тела вращения»; 

- карта «Русь в IX – начала XII века. Начальная школа»; 

- карта «Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII веке. 

Начальная школа»; 

- карта «Российская империя в началеXX веке»; 

- карта «Россия в составе СССР в 1920 – 1930 годы»; 

- карта «СССР в 1946 – 1990 годах»; 

- карта «Мир в начале XX века»; 

- карта «Физическая карта мира»; 

- Химия в схемах и таблицах / авт.-сост. Э. М. Левина – СПб.: Тригон, 2005; 

- Биология в схемах и таблицах / авт.-сост. Е. Л. Жеребцова – СПб.: Тригон, 

2006; 

- История в схемах и таблицах / авт.-сост. Северинов К. М. – СПб.: Тригон, 

2006; 

- Алгебра и геометрия в схемах и таблицах: 7 – 11 классы / авт.-сост. О. А. 

Коноплева – СПб.: Тригон, 2006; 

- Литература в схемах и таблицах / авт.-сост. Миронова Ю. С. – СПб.: Тригон, 

2006; 

- География в схемах и таблицах / авт.-сост. Данилова Е. А. – СПб.: Тригон, 

2006; 

- Физика в схемах и таблицах / авт.-сост. С. А.Соболева – СПб.: Тригон, 2006;                                

- видео «Химия вокруг нас»; 

- видео «Михайло Ломоносов. Дмитрий Менделеев»; 

- интерактивное и наглядное пособие. Интерактивная модель солнечной 

системы; 

- видеофильм. Писатели Серебряного века; 

- диск. Документальный фильм. Тайна Болдинской осени 1830 г.; 

- диск. Александр Блок. Александр Пушкин «Веленью Божию», «С Муза, будь 

послушна». К 200 – летию; 

- диск М. Лермонтов «Пророк». Пророческий дар и судьба поэта. О. 

Мандельштам. «Иосиф Аримафейский» Трагическая судьба поэта; 

- диск. Первая наука человечества. Из прошлого и настоящего математики; 

- диск. Серия документальных фильмов «История России XX века». Первая 

мировая война; 

- диск. Государственный историко – культурный музей – заповедник 

«Московский Кремль». Герб Государства Российского; 

- диск. Государственный историко – культурный музей – заповедник 
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«Московский Кремль». Сердце России; 

- диск. Армия. Российская история XX столетия». Афган. Возрождение; 

- диск. Великий храм России. Страницы жизни, гибели и возрождения; 

- видеофильм. История России в кинодокументах Великая Отечественная 

война; 

- видеофильм. Документальный фильм. Храм Христа Спасителя; 

- диск. Православные праздники на святой земле; 

- диск. Беседа с Архимандритом Тихоном (Секретаревым) настоятелем Псково 

– Печерского монастыря; 

- диск. Неизвестный Александр Маринеско; 

- диск. Неисчерпаемый источник. Свято – Успенский Псково – Печерский 

монастырь; 

- диск. Псково - Печерская обитель; 

- диск. Всем погибшим в локальных войнах посвящается. Евгений Родионов. 

Дмитрий Александрович Разумовский. 

  

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «В(С)Ш № 

9» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся.  

Созданные в МБОУ «В(С)Ш № 9» условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ «В(С)Ш № 9», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

 

III.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

введения ФГОС СОО МБОУ «В(С)Ш № 9» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 1. Разработка на основе новой редакции До августа 
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обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы СОО МБОУ 

«В(С)Ш № 9». 

2023г. 

2. Утверждение новой редакции  основной 

образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «В(С)Ш № 9» 

Август 2023 

г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы МБОУ «В(С)Ш № 9» требованиям 

ФГОС СОО 

По графику 

в течение 

года 

4. Приказ об утверждении плана 

методической работы и графика 

повышения квалификации педагогов 

МБОУ «В(С)Ш № 9» 

Август 2023 

5. Приведение должностных инструкций 

работников МБОУ «В(С)Ш № 9» в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками  

Август 2023 

6. Разработка учебного плана МБОУ 

«В(С)Ш № 9». Приказ об утверждении. 

Август 

2023г. 

7.Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по предметам 

учебного плана  МБОУ «В(С)Ш № 9» 

Август 

2023г. 

8.Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности.  

Август 

2023г. 

9. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС СОО. Приобретение учебников для  

11-12 классов. 

Февраль  – 

апрель 

2024 г. 

 

май 

2024 г 

 10.Внесение изменений и дополнений в 

Устав и локальные акты МБОУ «В(С)Ш № 

9» и приказы 

В течение 

года 

 11.Приведение в соответствии с новыми 

нормативными документами Минобрнауки 

РФ: 

  образовательных программ 

В течение 

года 
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(индивидуальных и др.); 

  учебного плана; 

  рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

 годового календарного учебного графика; 

  положений о внеурочной деятельности 

учащихся; 

  положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения учащимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО и 

достижения планируемых результатов 

До июня 

2024 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников МБОУ 

«В(С)Ш № 9»  в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течение 

года 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До сентября 

2024 

III. 
Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1.Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

реализации ФГОС СОО. 

Июнь 2024 г. 

2.Мониторинг качества образования в 11-12 

классах. 

Апрель 

2024г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Май – июнь 

2024 г. 

2. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников 

МБОУ «В(С)Ш № 9» на базе УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова, других организаций. 

В течение 

года 

3.Участие в семинарах, педагогических 

советах, выездных семинарах и мастер-

классах. 

В течение 

года 

V. 
Информационное 

1. Размещение на сайте  МБОУ «В(С)Ш № 

9» 

В течение 

года 
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обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

https://shkolavechernyayasmennayaulyanovsk-

r73.gosweb.gosuslugi.ru   информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО. 

2.Проведение публичной отчетности 

МБОУ «В(С)Ш № 9». 

1 раз в год 

VI. 
Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Май 2024 г. 

1. Обеспечение оснащенности МБОУ 

«В(С)Ш № 9» в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

В течение 

года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ «В(С)Ш № 9». 

В течение 

года 

3. Обеспечение укомплектованности 

МБОУ «В(С)Ш № 9» печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по учебным предметам учебного 

плана ООП ООО. 

до 1 августа 

2024 г. 

 

4. Наличие доступа МБОУ «В(С)Ш № 9» к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

В течение 

года 

5. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете. 

В течение 

года 

 

 

III. 7.  Контроль за состоянием системы условий в МБОУ «В(С)Ш № 9» 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

инспекционно-контрольной деятельности  и мониторинга образовательных 

достижений учащихся  на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

1. Мониторинг системы условий; 

2. Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

3. Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

https://shkolavechernyayasmennayaulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolavechernyayasmennayaulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
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4.Аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на  сайте МБОУ 

«В(С)Ш № 9»). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы 

в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых 

результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; 

 мониторинг учебных достижений учащихся с позиций деятельностного, 

комплексного, уровневого подходов;  

 мониторинг состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: 

 анализ работы (годовой план);  

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация промежуточной   аттестации; 

 система воспитательной работы;  

 система работы по обеспечению жизнедеятельности МБОУ  

«В(С)Ш № 9» (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  

 организация внеурочной деятельности учащихся; 

 количество обращений учащихся по вопросам функционирования МБОУ 

«В(С)Ш № 9». 

Мониторинг предметных достижений учащихся: 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации    учащихся; 

 качество знаний по предметам (по полугодиям, за год);  

 уровень ресоциализации личности; 

Мониторинг физического состояния здоровья учащихся: 

 занятость учащихся в спортивных секциях; 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование и 

поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: 
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 реализация программы ресоциализации учащихся на уровне основного  

общего образования 

 уровень развития классных коллективов;  

 занятость в системе дополнительного образования; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Мониторинг педагогических кадров: 

  повышение квалификации педагогических кадров;  

  работа по индивидуальным планам профессионального роста 

(результативность); 

  использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

  участие в семинарах различного уровня;  

  трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

учебно-методическое обеспечение: 

 укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

 содержание медиатеки;  

 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; 

 комплектование библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-11-07T21:43:46+0400
	Ильина Нина Александровна




