
Принято  на заседании
педагогического совета

МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.»
г. о. Нальчик КБР

Протокол № 1 от 28.08. 2023 г.

Согласовано с Управляющим советом
МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.»

г. о. Нальчик КБР
Протокол №2 от 28.08. 2023 г.

Утверждено
приказом от «28» августа 2023 г.

№ 293
по  МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.»

г. о. Нальчик КБР

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(в соответствии с ФГОС СОО – 2012 и ФОП СОО – 2023)
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.»

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
на 2023-2024 учебный год

(11 кл., в соответствии с ФГОС СОО – 2012 и ФОП СОО – 2023)

1



Содержание

1. Целевой  раздел основной образовательной программы среднего образования
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты  освоения обучающимися основной образовательной

 программы среднего общего образования
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
1.2.2. Планируемые метапредметные  результаты освоения ООП
1.2.3. Планируемые предметные  результаты освоения ООП
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

 образовательной программы среднего общего образования
2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего

 общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 
области учебно-исследовательской и проектной деятельности

2.2. Программы отдельных учебных предметов
2.3. Программа воспитания 
2.4. Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел основной образовательной программы
3.1. Учебный план
3.2 Годовой учебный график
3.3. План внеурочной деятельности
3.4 Календарный план воспитательной работы
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы

2



I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования

I.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «СОШ №16 им. 

Фриева Р.М.» г.о. Нальчик КБР - это программный документ, на основании которого определяется
содержание и организация образовательного процесса на уровне  среднего общего образования.

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 
направления модернизации её деятельности: организация общеобразовательного процесса и 
управление на основе инновационных технологий.

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно - 
нравственное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.
МКОУ  «СОШ  №16  им.  Фриева  Р.М.»   г.  о.  Нальчик  продолжает   реализовывать  основную
образовательную  программу  среднего  общего  образования,  содержащую  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. №413) три раздела: целевой,
содержательный и организационный. 

При  корректировке  данной  ООП  школа  предусматривает  непосредственное  применение  при
реализации  обязательной  части  учебного  плана  федеральных  рабочих  программ  по  учебным
предметам «Русский язык», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ». 

Содержание ФОП СОО представлено учебно-методической документацией (учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 
работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объём и содержание 
образования уровня основного общего образования, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 
событий и мероприятий воспитательной направленности.

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МКОУ «СОШ
№16 им. Фриева Р.М.» на 2023-2024 учебный год.

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а
также регламентирующим образовательную деятельность МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» 
г.о. Нальчик в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 
СОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования

Целями  реализации основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
муниципального  казённого  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная
школа №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик КБР являются:

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;

 достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями обучающегося  старшего  школьного возраста,  индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной  программы среднего  общего  образования предусматривает  решение
следующих основных задач:

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия  многонационального

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

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
 обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в  соответствии  с

требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

 обеспечение  реализации  бесплатного  образования  на  уровне  среднего  общего  образования  в
объеме  основной  образовательной  программы,  предусматривающей  изучение  обязательных
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных
предметных  областей,  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору  и  общих  для
включения во все учебные планы учебных предметов,  в том числе на углубленном уровне),  а
также внеурочную деятельность;

 установление  требований к  воспитанию  и социализации обучающихся,  их  самоидентификации
посредством  личностно  и  общественно  значимой  деятельности,  социального  и  гражданского
становления,  осознанного  выбора  профессии,  понимание  значения  профессиональной
деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ,
входящих в основную образовательную программу;

 обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовательной организации;
 формирование  основ  оценки  результатов  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы, деятельности педагогических работников, образовательной организации  в целом;
  создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового,

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего
общего образования

Методологической  основой  ФГОС  СОО  является  системно-деятельностный  подход,
который предполагает:

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды  образовательной

организации;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение  образовательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная  образовательная  программа  формируется  на  основе  системно-деятельностного

подхода.  В  связи  с  этим  личностное,  социальное,  познавательное  развитие  обучающихся
определяется  характером  организации  их  деятельности,  в  первую  очередь  учебной,  а  процесс
функционирования  образовательной  организации,  отраженный  в  основной  образовательной
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

- цели образования; 
- содержания образования на уровне среднего общего образования; 
-  форм,  методов,  средств  реализации  этого  содержания  (технологии  преподавания,

освоения, обучения); 
-  субъектов  системы  образования  (педагогов,  обучающихся,  их  родителей   (законных

представителей); 
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- материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа
преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,  профессионального
образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства,
технологии, методы и приемы работы.

Основная  образовательная  программа  при  конструировании  и  осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный
критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого
потенциала личности.

Осуществление  принципа  индивидуально-дифференцированного  подхода  позволяет
создать  оптимальные  условия  для  реализации  потенциальных  возможностей  каждого
обучающегося. 

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

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

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

-  с  освоением  видов  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного
предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и
учения,  к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем,  способности к построению
индивидуальной образовательной траектории;

-  с  формированием  у  обучающихся  научного  типа  мышления,  овладением  научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

- с самостоятельным приобретением идентичности; 
- повышением требовательности к самому себе; 
- углублением самооценки; 
- бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 
- ростом устойчивости к фрустрациям; 
- усилением потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным
психологическим  новообразованием  юношеского  возраста  является  предварительное
самоопределение,  построение  жизненных  планов  на  будущее,  формирование  идентичности  и
устойчивого  образа  «Я».  Направленность  личности  в  юношеском  возрасте  характеризуется  ее
ценностными  ориентациями,  интересами,  отношениями,  установками,  мотивами, переходом  от
подросткового  возраста  к  самостоятельной  взрослой  жизни.  К  этому  периоду  фактически
завершается  становление  основных  биологических  и  психологических  функций,  необходимых
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение
в  данном  возрасте  предполагает  не  столько  эмансипацию  от  взрослых,  сколько  четкую
ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

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

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

Общая характеристика основной образовательной программы

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

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  в  полном  объеме  выполняет
требования  ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной
программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего
общего  образования  основана  на  дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных
потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих изучение  учебных  предметов
всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы
среднего общего образования.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Система внеурочной деятельности включает в себя:
-  жизнь  ученических  сообществ  (в  том  числе  ученических  классов,  разновозрастных

объединений по интересам, клубов и т.п.); 
-     курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
-    организационное обеспечение учебной деятельности; 
-  обеспечение  благополучия  обучающихся  в  образовательном  пространстве

образовательной организации; 
-   систему воспитательных мероприятий.
Организация  внеурочной  деятельности  предусматривает  возможность  использования

каникулярного  времени,  гибкость  в  распределении  нагрузки  при  подготовке  воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  определяется  профилями  обучения
(естественно-научный,  гуманитарный,  социально-экономический,  технологический,
универсальный).  Вариативность в  распределении  часов  на  отдельные  элементы  внеурочной
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деятельности определяется  с учетом  особенностей организации образовательной деятельности в
образовательной организации.

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:

 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного счастья,  реализацию позитивных жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,  собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное
и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине
(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме,  чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,
являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором  национального
самоопределения;

 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в
Российской Федерации.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу: 

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
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 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире; 

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

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

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

религиозным убеждениям;  
 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям. 

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

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

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

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

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

 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной и других  видах
деятельности. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  живой
природе, художественной культуре: 

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости  науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества;

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том числе  самообразованию,  на  протяжении  всей
жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и
мира; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

 умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,
приносящим вред экологии; 

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе
подготовка к семейной жизни:

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),  интериоризация
традиционных семейных ценностей. 

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

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

планов;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия

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

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

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:

 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие  обучающихся  в  жизни
образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического  комфорта,
информационной безопасности.

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

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

1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить,

что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и  жизненных

ситуациях;
 оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для

достижения поставленной цели;
 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя

материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,   распознавать  и

фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления  существенных

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
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 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,

рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для

широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать  индивидуальную образовательную траекторию,  учитывая ограничения  со  стороны

других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как  внутри

образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

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

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

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

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

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СОО,  помимо
традиционных  двух  групп  результатов  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего
образования, появляются еще  две группы результатов: результаты базового и углубленного
уровней.

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

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

Группа результатов базового уровня  предполагает: 
–  понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных  составляющих  элементов

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а
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посредством  моделирования  и  постановки  проблемных  вопросов  культуры,  характерных  для
данной предметной области;

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

–  осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности  методов  и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты  углубленного  уровня  ориентированы  на  получение  компетентностей  для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в
смежных с ней областях. 

Группа результатов углублённого уровня  предполагает: 
–  овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых  строится  данная

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность
демонстрировать  различные  подходы  к  изучению  явлений,  характерных  для  изучаемой
предметной области; 

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

–  наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной  теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  что  предметные  результаты
базового  уровня,  относящиеся  к  разделу  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на
итоговую  аттестацию,  но  при  этом  возможность  их  достижения  должна  быть  предоставлена
каждому обучающемуся.

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СОО,  помимо
традиционных  двух  групп  результатов  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного общего
образования, появляются еще  две группы результатов: результаты базового и углубленного
уровней.

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

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

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

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

–  осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности  методов  и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты  углубленного  уровня  ориентированы  на  получение  компетентностей  для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в
смежных с ней областях. 

Группа результатов углублённого уровня  предполагает: 
–  овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых  строится  данная

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность
демонстрировать  различные  подходы  к  изучению  явлений,  характерных  для  изучаемой
предметной области; 

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

–  наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной  теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  что  предметные  результаты
базового  уровня,  относящиеся  к  разделу  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на
итоговую  аттестацию,  но  при  этом  возможность  их  достижения  должна  быть  предоставлена
каждому обучающемуся.

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

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

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

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

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

обучения;
- правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи  предложений  при

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

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

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

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

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной
информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
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- извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  переводить  ее  в  текстовый
формат;

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

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

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 распознавать  уровни  и  единицы языка  в  предъявленном тексте  и  видеть  взаимосвязь  между

ними;
 анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,  использованные  в

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и

выразительности русского языка);
 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского

языка;
 использовать синонимические  ресурсы русского  языка для  более  точного выражения мысли  и

усиления выразительности речи;
 иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории  русского

языкознания;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения

диалогической речи;
 дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную

информацию в прослушанном тексте;
 проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и

анализировать полученную информацию;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
 владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и  прослушанные  тексты  и

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

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

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

нормах русского литературного языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и

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

художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне научится:
- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
- анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
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- комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и
выразительности русского языка);

- отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного
русского языка;

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

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения

диалогической речи;
- дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную

информацию в прослушанном тексте;
- проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и

анализировать полученную информацию;
- оценивать стилистические ресурсы языка;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и  прослушанные  тексты  и

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

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

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

нормах русского литературного языка;
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и

спектра используемых языковых средств;
- оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  (в  том  числе

художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 выделять и описывать социальные функции русского языка;
 проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными  функциями  языка,  и

использовать его результаты в практической речевой деятельности;
 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
 проводить анализ  прочитанных и  прослушанных текстов  и  представлять их  в  виде  доклада,

статьи, рецензии, резюме;
 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью;
 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о

нормах русского литературного языка;
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры

речи.
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Родной язык (кабардино-черкесский язык/балкарский язык/русский родной язык)
В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах родного языка (литературный язык, просторечие, народные

говоры) при создании текстов;
- создавать  устные и письменные высказывания,  монологические и диалогические тексты

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

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при

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

стилевой принадлежностью текста;
- использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,

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

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

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

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы родного литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между

ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности ихупотребления;
- комментировать авторские высказывания на различные тем;
- отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного

родного языка;
- использовать синонимические ресурсы родного языка для более точного выражения мысли

и усиления выразительности речи;
- иметь представление об историческом развитии родного языка;
- выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением собеседника  в  соответствии  с  правилами

ведения диалогической речи;
- дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную

информацию в прослушанном тексте;
- проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и

анализировать полученную информацию;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать  нормы речевого поведения  в  разговорной речи,  а  также в  учебно-научной и

официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
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- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний
о нормах родного литературного языка;

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

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

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 давать  историко-культурный  комментарий  к  тексту  произведения  (в  том  числе  и  с

использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических  документов  и
т. п.);

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

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
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 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения
(например,  кинофильм  или  театральную постановку;  запись  художественного  чтения;  серию
иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:

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

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

-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Выпускник на углубленном уровне научится:
- демонстрировать  знание  произведений  русской  и  мировой  литературы  в  соответствии  с

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;
- в устной и письменной форме анализировать:

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик
чтения;
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и
отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения
(например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись  художественного  чтения;  серию
иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст;

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном
процессе, опираясь на:
•  понятие  об  основных литературных направлениях,  течениях,  ведущих литературных группах
(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном
тексте,  в  том  числе  прежде  неизвестном),  знание  о  составе  ведущих  литературных  групп,  о
литературной  борьбе  и  взаимодействии  между  ними  (например,  о  полемике  символистов  и
футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных
героев, а также названий самых значительных произведений;
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления;
•  знания  об  истории  создания  изучаемых  произведений  и  об  особенностях  восприятия
произведений читателями в исторической динамике;

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения
и  литературной  критики,  демонстрируя  целостное  восприятие  художественного  мира
произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности
произведения  к  литературному  направлению  (течению)  и  культурно-исторической  эпохе
(периоду);

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
•  выполнять  проектные  и  исследовательские  литературоведческие  работы,  самостоятельно
определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
•  давать  историко-культурный  комментарий  к  тексту  произведения  (в  том  числе  и  с
использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических  документов  и
др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
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 использовать  в  своей  исследовательской  и  проектной  деятельности  ресурсы  современного
литературного  процесса  и  научной  жизни  филологического  сообщества,  в  том числе  в  сети
Интернет;

 опираться  в  своей  деятельности  на  ведущие  направления  литературоведения,  в  том  числе
современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;

 пополнять  и  обогащать  свои  представления  об  основных  закономерностях  литературного
процесса, в том числе современного, в его динамике;

 принимать  участие  в  научных  и  творческих  мероприятиях  (конференциях,  конкурсах,  летних
школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.),
представляя  результаты  своих  исследований  в  виде  научных  докладов  и  статей  в
специализированных изданиях.
Родная литература (кабардино-черкесская/ балкарская/ русская родная литература)

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

- демонстрировать знание произведений родной литературы, приводя примеры двух или 
более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

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

- обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа,  приводя  в  качестве
аргумента

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
- использовать  для  раскрытия  тезисов  своего  высказывания  указание  на  фрагменты

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более)

основные  темы  или  идеи  произведения,  показывать  их  развитие  в  ходе  сюжета,  их
взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность  художественного  мира
произведения;

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей
элементов  художественного  мира  произведения:  места  и  времени  действия,  способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия
и/или развития их характеров;

- определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в  художественном
произведении  (включая  переносные  значения),  оценивать  их  художественную
выразительность  с  точки  зрения  новизны,  эмоциональной  и  смысловой  наполненности,
эстетической значимости;

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь  определенных  частей  текста
способствует  формированию  его  общей  структуры  и  обусловливает  эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения,
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например,
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать

небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,  демонстрируя
целостное  восприятие  художественного  мира произведения,  понимание  принадлежности
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе
(периоду);

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные
обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
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- давать  историко-культурный  комментарий  к  тексту  произведения  (в  том  числе  и  с
использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических
документов и т. п.);

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
- о месте и значении родной литературы в мировой литературе;
- о произведениях новейшей родной литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- об историко-культурном подходе в литературоведении;

Иностранный язык
В результате  изучения  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  (английский)  на  уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь:

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
- при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,  поддерживать  и

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

 Говорение, монологическая речь:
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных

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

- передавать  основное  содержание  прочитанного/
увиденного/услышанного;

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
- строить  высказывание  на  основе  изображения  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые

слова/план/вопросы.
 Аудирование:

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

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

- читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  и  жанров,  используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;

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

- писать несложные связные тексты по изученной тематике;
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- писать  личное (электронное)  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе  в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел  «Предметное
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
 

Языковые навыки
Орфография и пунктуация:

- владеть  орфографическими  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел  «Предметное
содержание речи»;

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

- владеть  слухопроизносительными навыками в  рамках  тем,  включенных в  раздел  «Предметное
содержание речи»;

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

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

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

- догадываться  о  значении  отдельных  слов  на  основе  сходства  с  родным  языком,  по
словообразовательным элементам и контексту;

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности
(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи:

- оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;

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

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

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when,
why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to

our  school  party)  и нереального характера (Conditional  II  –  If  I  were  you,  I  would  start  learning
French);

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my

parents);
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:  Present  Simple,

Present  Continuous,  Future  Simple,  Past  Simple,  Past  Continuous,  Present  Perfect,  Present  Perfect
Continuous, Past Perfect;

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple,
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
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- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be
going to, Present Continuous; Present Simple;

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should;
need, shall, could, might, would);

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе,

образованные по правилу, и исключения;
- употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,  относительные,

вопросительные местоимения;
- употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

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

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

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь:
 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко

комментировать точку зрения другого человека;
 проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение  какой-либо

информации;
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.

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

Аудирование:
 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
 обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с  поставленной

задачей/вопросом.
Чтение:

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать
на ряд уточняющих вопросов.
Письмо:

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи:

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

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

Лексическая сторона речи:
 использовать  фразовые  глаголы  по  широкому  спектру  тем,  уместно  употребляя  их  в

соответствии со стилем речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).

Грамматическая сторона речи:
 использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или  вероятности  в

прошедшем времени (could + have done; might + have done);
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент

страдательного залога;
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 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
 употреблять в речи структуру used to /  would + verb для обозначения регулярных действий в

прошлом;
 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …

nor;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных

предложениях.
 
Выпускник на углубленном уровне научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь:

- кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение  какой-либо

информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;
- выражать  различные  чувства  (радость,  удивление,  грусть,  заинтересованность,  безразличие),

используя лексико-грамматические средства языка.
Говорение, монологическая речь:

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
- формулировать  вопрос  или  проблему,  объясняя  причины,  высказывая  предположения  о

возможных последствиях;
- высказывать  свою  точку  зрения  по  широкому  спектру  тем,  поддерживая  ее  аргументами  и

пояснениями;
- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов,

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование:
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных  ситуациях;
-  обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с  поставленной
задачей/вопросом;
-  детально  понимать  несложные  аудио-  и  видеотексты  монологического  и  диалогического
характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.
Чтение:
-  читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд
уточняющих вопросов;
-  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
-   отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Письмо:
-  писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
-  описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
-  расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 
-  делать выписки из иноязычного текста; 
-  выражать  письменно  свое  мнение  по  поводу  фактической  информации  в  рамках  изученной
тематики;
-  строить  письменное  высказывание  на  основе  нескольких  прочитанных  и/или  прослушанных
текстов, передавая их содержание и делая выводы.
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Языковые навыки
Фонетическая сторона речи:
- произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Орфография и пунктуация:
- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи:
-  использовать  фразовые  глаголы  по  широкому  спектру  тем,  уместно  употребляя  их  в
соответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в
различных коммуникативных ситуациях;
- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he
was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи:
-  употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных
предложениях;
- использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;
- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could,
may);
- употреблять в речи инверсионные конструкции;
- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
- употреблять в речи эллиптические структуры;
-  использовать  степени  сравнения  прилагательных  с  наречиями,  усиливающими  их  значение
(intesifiers, modifiers);
- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
-  использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или  вероятности  в
прошедшем времени (could + have done; might + have done).
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь:

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
 без  подготовки  вести  диалог/полилог  в  рамках  ситуаций  официального  и  неофициального

общения;
 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.

Говорение, монологическая речь:
 высказываться  по  широкому  кругу  вопросов,  углубляясь  в  подтемы  и  заканчивая

соответствующим выводом;
 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу,  указывая на плюсы и минусы различных

позиций;
 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.

Аудирование:
 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
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 понимать  разговорную  речь  в  пределах  литературной  нормы,  в  том  числе  вне  изученной
тематики.
Чтение:

 детально  понимать  сложные  тексты,  включающие  средства  художественной
выразительности;

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
 определять замысел автора.

Письмо:
 описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  
 составлять  письменные  материалы,  необходимые  для  презентации  проектной  и/или

исследовательской деятельности.
.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи:

 передавать  смысловые  нюансы  высказывания  с  помощью  соответствующей  интонации  и
логического ударения.
 Орфография и пунктуация:

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская
ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи:

 узнавать  и  употреблять  в  речи  широкий  спектр  названий  и  имен  собственных  в  рамках
интересующей тематики;

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
 узнавать  и  употреблять  в  письменном  и  звучащем  тексте  специальную  терминологию  по

интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи:

 использовать в речи союзы despite  /  in  spite  of  для обозначения контраста,  а также наречие
nevertheless;

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d

rather you talked to her/ You’d better…);
 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;
 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear

what he was saying…);
 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past

Simple, Present Perfect.

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

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
- знать  основные  даты  и  временные  периоды  всеобщей  и  отечественной  истории  из  раздела

дидактических единиц;
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
- характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  исторических

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

- использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,  диаграмму  как  источники
информации;

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

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

программой; 
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
- ориентироваться  в  дискуссионных  вопросах  российской  истории  ХХ  века  и  существующих  в

науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой

истории,  выделять  ее  общие  черты и  национальные особенности и  понимать  роль  России  в
мировом сообществе;

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 
 определять место и время создания исторических документов; 
 проводить  отбор  необходимой  информации  и  использовать  информацию  Интернета,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник на углубленном уровне научится:
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли

России  в  мировой  истории,  соотнесения  (синхронизации)  событий  и  процессов  всемирной,
национальной и региональной/локальной истории;

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- определять  исторические  предпосылки,  условия,  место  и  время  создания  исторических

документов;
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- использовать  приемы  самостоятельного  поиска  и  критического  анализа  историко-социальной
информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в
различных знаковых системах;

- определять  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи  между  важнейшими
событиями (явлениями, процессами);

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;

- находить  и  правильно  использовать  картографические  источники  для  реконструкции
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
- раскрывать  сущность  дискуссионных,  «трудных»  вопросов  истории  России,  определять  и

аргументировать  свое  отношение  к  различным  версиям,  оценкам  исторических  событий  и
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

- соотносить  и  оценивать  исторические  события  локальной,  региональной,  общероссийской  и
мировой истории ХХ в.;

- обосновывать  с  опорой  на  факты,  приведенные  в  учебной  и  научно-популярной  литературе,
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени;

- применять  приемы  самостоятельного  поиска  и  критического  анализа  историко-социальной
информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
- изучать  биографии  политических  деятелей,  дипломатов,  полководцев  на  основе  комплексного

использования энциклопедий, справочников;
- объяснять,  в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и

политических групп в истории; 
- самостоятельно  анализировать  полученные  данные  и  приходить  к  конкретным результатам  на

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок;
- объяснять,  в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и

политических групп в истории;
- давать  комплексную  оценку  историческим  периодам  (в  соответствии  с  периодизацией,

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с
целью  реконструкции  фрагментов  исторической  действительности,  аргументации  выводов,
вынесения оценочных суждений;

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического
прошлого,  отличать  интерпретации,  основанные  на  фактическом  материале,  от  заведомых
искажений, фальсификации;

 устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи  исторических
событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять  и  аргументировать  свое  отношение  к  различным версиям,  оценкам исторических
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания,
позиций  авторов  и  др.),  излагать  выявленную  информацию,  раскрывая  ее  познавательную
ценность;

 целенаправленно  применять  элементы  методологических  знаний  об  историческом  процессе,
начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской
деятельности,  социальной  практике,  поликультурном общении,  общественных обсуждениях  и
т.д.;

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
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 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу
по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической
жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;

 корректно  использовать  терминологию исторической  науки  в  ходе  выступления,  дискуссии  и
т.д.;

 представлять  результаты  историко-познавательной  деятельности  в  свободной  форме  с
ориентацией на заданные параметры деятельности.

Культура народов Кабардино-Балкарской Республики

В результате изучения предмета «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики»
Выпускник научится определять:
- основные этапы и ключевые события истории культуры народов Кабардино-Балкарской

Республики, выдающихся деятелей этой истории;
- основные понятия и термины по изучаемому курсу;
- важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе

исторического развития;
- изученные виды исторических источников.

Выпускник получит возможность научиться:
- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
- составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности;

объяснять,  в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в
истории;

- проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  разного  типа;  критически
анализировать источник исторической информации;

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, таблица, карта, схема);

- различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения;

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата.
— объяснять свое отношение к наиболее значимым историческим явлениям;
— использовать различные источники информации.
— Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
— определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности;
— использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;
— для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;
— высказывания собственных суждений об историческом наследии;
— использования знаний о традициях и культуре народов КБР в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.
— соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

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

- выделять черты социальной сущности человека;
- определять роль духовных ценностей в обществе;
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- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
- выявлять особенности научного познания;
- различать абсолютную и относительную истины;
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
- выявлять  связь  науки  и  образования,  анализировать  факты  социальной  действительности  в

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

жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и

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

многообразие и противоречивость социального развития;
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,  аргументировать

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

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

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

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

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

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

целом и для различных социальных групп;
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия;
- определять причины безработицы, различать ее виды;
- высказывать  обоснованные  суждения  о  направлениях  государственной  политики  в  области

занятости; 
- объяснять  поведение  собственника,  работника,  потребителя  с  точки  зрения  экономической

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических

интересов;
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
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- высказывать  обоснованные  суждения  о  различных  направлениях  экономической  политики
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;

- различать  важнейшие  измерители  экономической  деятельности  и  показатели  их  роста:  ВНП
(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения
- выделять критерии социальной стратификации;
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и

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

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

молодежи в условиях современного рынка труда;
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;
- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать  виды  социального  контроля  и  их  социальную  роль,  различать  санкции

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

отклоняющегося поведения для человека и общества;
- определять  и  оценивать  возможную модель  собственного  поведения  в  конкретной  ситуации  с

точки зрения социальных норм;
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их

разрешения;
- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
- характеризовать  социальные  институты  семьи  и  брака;  раскрывать  факторы,  влияющие  на

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

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

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

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

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

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

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

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

типов в общественном развитии;
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли

в общественном развитии) демократии;
- характеризовать демократическую избирательную систему;
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;

29



- устанавливать  взаимосвязь  правового  государства  и  гражданского  общества,  раскрывать
ценностный смысл правового государства;

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

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

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.

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

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

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

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

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

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

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

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

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.

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

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

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

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

человека и его мировоззрения;
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
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Общество как сложная динамическая система
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  состоянием  различных  сфер  жизни

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

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

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

Экономика
 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
 определять практическое назначение основных функций менеджмента;
 определять место маркетинга в деятельности организации;
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
 раскрывать фазы экономического цикла;
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на

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

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

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

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

конфликтов;
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов;
 толерантно  вести  себя  по  отношению  к  людям,  относящимся  к  различным  этническим

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

обществе;
 выявлять  существенные  параметры  демографической  ситуации  в  России  на  основе  анализа

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся

знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.

Политика
 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского

общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
 выделять основные этапы избирательной кампании;
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
 отбирать  и  систематизировать  информацию  СМИ  о  функциях  и  значении  местного

самоуправления;
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 самостоятельно  давать  аргументированную  оценку  личных  качеств  и  деятельности
политических лидеров;

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

Правовое регулирование общественных отношений
 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах

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

последствия принимаемых решений;
 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
 характеризовать  основные  направления  деятельности  государственных  органов  по

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

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

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;
- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов,

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

географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия;

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

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

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

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

мира;
- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их

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

стран, регионов мира;
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных

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

показатель внутреннего валового продукта;
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- оценивать  ресурсообеспеченность  стран  и  регионов  при  помощи  различных  источников
информации в современных условиях функционирования экономики;

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических

и политических отношений;
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового

хозяйства.
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений;
  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты

мира;
 оценивать  геополитические  риски,  вызванные  социально-экономическими  и  геоэкологическими

процессами, происходящими в мире;
 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
 анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;
 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,

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

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

человечества.

Выпускник на углубленном уровне научится:
- определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных

и практических задач;
- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших

природных, социально-экономических и экологических процессов;
- проводить  простейшую  географическую  экспертизу  разнообразных  природных,  социально-

экономических и экологических процессов;
- прогнозировать  изменения  географических  объектов,  основываясь  на  динамике  и

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических

процессов и явлений на основе картографических источников информации;
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- использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации;
- составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем;
- создавать  простейшие  модели  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических

объектов, явлений и процессов;
- интерпретировать  природные,  социально-экономические  и  экологические  характеристики

различных территорий на основе картографической информации;
- прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов;
- анализировать  причины  формирования  природно-территориальных  и  природно-хозяйственных

систем и факторы, влияющие на их развитие;
- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов;
-  анализировать  рынок  труда,  прогнозировать  развитие  рынка  труда  на  основе  динамики  его

изменений;
- оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство;
- оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в  разных

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,

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

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

человечества.
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

 выявлять  основные  процессы  и  закономерности  взаимодействия  географической  среды  и
общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и
регионах мира;

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных
иерархических уровнях географического пространства;

 выявлять  и  оценивать  географические  аспекты  устойчивого  развития  территории,  региона,
страны;

  формулировать  цель  исследования,  выдвигать  и  проверять  гипотезы  о  взаимодействии
компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;

 моделировать  и  проектировать  территориальные  взаимодействия  различных  географических
явлений и процессов.
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Базовый уровень
«Проблемно-функциональные результаты»

Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит
возможность научиться

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит
возможность научиться

Цели 
освоения 
предмета

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

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

Для успешного продолжения
образования  по
специальностям, связанным с
прикладным  использованием
математики

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

Требования к результатам
Элементы 
теории 
множеств и
математи-
ческой 
логики

- оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
конечное множество, 
элемент множества, 
подмножество, пересечение
и объединение множеств, 
числовые множества на 
координатной прямой, 
отрезок, интервал; 
- оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 
причина, следствие, 
частный случай общего 
утверждения, контрпример;
- находить пересечение и 
объединение двух 

- оперировать понятиями: 
конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графическое
представление множеств на 
координатной плоскости;
оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 
ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай 
общего утверждения, 
контрпример;
проверять принадлежность 

- свободно оперировать 
понятиями: конечное 
множество, элемент 
множества, подмножество, 
пересечение, объединение и 
разность множеств, числовые
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, 
графическое представление 
множеств на координатной 
плоскости;
- задавать множества 
перечислением и 
характеристическим 
свойством;
оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 

Достижение   результатов 
раздела II;
-оперировать понятием 
определения, основными 
видами определений, 
основными видами теорем;
понимать суть косвенного 
доказательства;
оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества;
применять метод 
математической индукции 
для проведения рассуждений 
и доказательств и при 
решении задач.

В повседневной жизни и 
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множеств, представленных 
графически на числовой 
прямой; 
- строить на числовой 
прямой подмножество 
числового множества, 
заданное простейшими 
условиями;
- распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 
рассуждениях,          в том 
числе с использованием 
контрпримеров.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
- использовать числовые 
множества на 
координатной прямой для 
описания реальных 
процессов и явлений;
- проводить логические 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни;

элемента множеству;
находить пересечение и 
объединение множеств, в том 
числе представленных 
графически на числовой прямой 
и на координатной плоскости;
проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
использовать числовые 
множества на координатной 
прямой и на координатной 
плоскости для описания 
реальных процессов и явлений; 
проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач из других 
предметов;

утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 
причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, 
контрпример;
- проверять принадлежность 
элемента множеству;
находить пересечение и 
объединение множеств, в том
числе представленных 
графически на числовой 
прямой и на координатной 
плоскости;
- проводить доказательные 
рассуждения для  
обоснования истинности 
утверждений.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
- использовать числовые 
множества на координатной 
прямой и на координатной 
плоскости для описания 
реальных процессов и 
явлений;
- проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач из других 
предметов;

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

Числа и 
выражения

- оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 
число, делимость чисел, 

свободно оперировать 
понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная 

- свободно оперировать 
понятиями: натуральное 
число, множество 

Достижение результатов 
раздела II;
-свободно оперировать 
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обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение 
числа, часть, доля, 
отношение, процент, 
повышение и понижение на
заданное число процентов, 
масштаб; 
- оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность, градусная мера
угла, величина угла, 
заданного точкой на 
тригонометрической 
окружности, синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 
произвольную величину;
- выполнять 
арифметические действия с 
целыми и рациональными 
числами;
- выполнять несложные 
преобразования числовых 
выражений, содержащих 
степени чисел, либо корни 
из чисел, либо логарифмы 
чисел;
- сравнивать рациональные 
числа между собой;
- оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 

дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, 
приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 
понижение на заданное число 
процентов, масштаб;
приводить примеры чисел с 
заданными свойствами 
делимости;
оперировать понятиями: 
логарифм числа, 
тригонометрическая 
окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на 
тригонометрической 
окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную 
величину, числа е и π;
выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя 
при необходимости 
вычислительные устройства; 
находить значения корня 
натуральной степени, степени с
рациональным показателем, 
логарифма, используя при 
необходимости вычислительные
устройства; 
пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 
расчетах;

натуральных чисел, целое 
число, множество целых 
чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, 
множество рациональных 
чисел, иррациональное 
число, корень степени n, 
действительное число, 
множество действительных 
чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, 
целых, рациональных, 
действительных чисел;
- понимать и объяснять 
разницу между позиционной 
и непозиционной системами 
записи чисел;
- переводить числа из одной 
системы записи (системы 
счисления) в другую;
- доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и
произведения при 
выполнении вычислений и 
решении задач;
- выполнять округление 
рациональных и 
иррациональных чисел с 
заданной точностью;
- сравнивать действительные 
числа разными способами;
- упорядочивать числа, 
записанные в виде 
обыкновенной и десятичной 

числовыми множествами 
при решении задач;
понимать причины и 
основные идеи расширения 
числовых множеств;
владеть основными 
понятиями теории 
делимости при решении 
стандартных задач;
иметь базовые 
представления о множестве 
комплексных чисел;
свободно выполнять 
тождественные 
преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, степенных
выражений;
владеть формулой бинома 
Ньютона;
применять при решении 
задач теорему о линейном 
представлении НОД;
применять при решении 
задач Китайскую теорему об
остатках;
применять при решении 
задач Малую теорему 
Ферма; 
уметь выполнять запись 
числа в позиционной системе 
счисления; 
применять при решении 
задач теоретико-числовые 
функции: число и сумма 
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значения целых степеней 
чисел, корней натуральной 
степени из чисел, 
логарифмов чисел в 
простых случаях;
- изображать точками на 
числовой прямой целые и 
рациональные числа; 
- изображать точками на 
числовой прямой целые 
степени чисел, корни 
натуральной степени из 
чисел, логарифмы чисел в 
простых случаях;
- выполнять несложные 
преобразования целых и 
дробно-рациональных 
буквенных выражений;
выражать в простейших 
случаях из равенства одну 
переменную через другие;
- вычислять в простых 
случаях значения числовых 
и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и 
преобразования;
-изображать схематически 
угол, величина которого 
выражена в градусах;
-оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных 
углов. 

проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих 
степени, корни, логарифмы и 
тригонометрические функции;
находить значения числовых и 
буквенных выражений, 
осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;
изображать схематически угол,
величина которого выражена в 
градусах или радианах; 
использовать при решении задач
табличные значения 
тригонометрических функций 
углов;
выполнять перевод величины 
угла из радианной меры в 
градусную и обратно.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:
-  выполнять действия с 
числовыми данными при 
решении задач практического 
характера и задач из различных 
областей знаний, используя при 
необходимости справочные 
материалы и вычислительные 
устройства;
оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 
практических задач числовые 

дроби, числа, записанные с 
использованием 
арифметического 
квадратного корня, корней 
степени больше 2;
- находить НОД и НОК 
разными способами и 
использовать их при решении
задач;
- выполнять вычисления и 
преобразования выражений, 
содержащих действительные 
числа, в том числе корни 
натуральных степеней;
- выполнять стандартные 
тождественные 
преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, 
степенных, иррациональных 
выражений.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
- выполнять и объяснять 
сравнение результатов 
вычислений при решении 
практических задач, в том 
числе приближенных 
вычислений, используя 
разные способы сравнений;
- записывать, сравнивать, 
округлять числовые данные 
реальных величин с 

делителей, функцию Эйлера;
применять при решении 
задач цепные дроби;
применять при решении 
задач многочлены с 
действительными и целыми 
коэффициентами;
владеть понятиями 
приводимый и неприводимый 
многочлен и - применять их 
при решении задач; 
применять при решении 
задач Основную теорему 
алгебры; 
применять при решении 
задач простейшие функции 
комплексной переменной как 
геометрические 
преобразования
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В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов:
- выполнять вычисления 
при решении задач 
практического характера; 
- выполнять практические 
расчеты с использованием 
при необходимости 
справочных материалов и 
вычислительных устройств;
- соотносить реальные 
величины, характеристики 
объектов окружающего 
мира с их конкретными 
числовыми значениями;
- использовать методы 
округления, приближения и
прикидки при решении 
практических задач 
повседневной жизни

значения реальных величин, 
конкретные числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира

использованием разных 
систем измерения; 
- составлять и оценивать 
разными способами 
числовые выражения при 
решении практических задач 
и задач из других учебных 
предметов

Уравнения 
и 
неравенст-
ва

- решать линейные 
уравнения и неравенства, 
квадратные уравнения;
- решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx + 
c) = d и простейшие 
неравенства вида log a x < d;
- решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d  
(где d можно представить в 
виде степени с основанием 
a) и простейшие 
неравенства вида ax < d    
(где d можно представить в 

-решать рациональные, 
показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие 
иррациональные и 
тригонометрические уравнения,
неравенства и их системы;
использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду 
«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 
переменных;
использовать метод интервалов
для решения неравенств;

- свободно оперировать 
понятиями: уравнение, 
неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, 
уравнение, являющееся 
следствием другого 
уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, 
равносильные 
преобразования уравнений;
- решать разные виды 
уравнений и неравенств и их 
систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-

Достижение результатов 
раздела II;
-свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и 
логарифмических уравнений и
неравенств, иррациональных 
уравнений и неравенств, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, их 
систем;
свободно решать системы 
линейных уравнений; 
решать основные типы 
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виде степени с основанием 
a);
- приводить несколько 
примеров корней 
простейшего 
тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a,  
cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 
где a – табличное значение 
соответствующей 
тригонометрической 
функции.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
- составлять и решать 
уравнения и системы 
уравнений при решении 
несложных практических 
задач

использовать графический 
метод для приближенного 
решения уравнений и 
неравенств;
изображать на 
тригонометрической 
окружности множество 
решений простейших 
тригонометрических уравнений 
и неравенств;
выполнять отбор корней 
уравнений или решений 
неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 
ограничениями.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:
- составлять и решать 
уравнения, системы уравнений и
неравенства при решении задач 
других учебных предметов;
использовать уравнения и 
неравенства для построения и 
исследования простейших 
математических моделей 
реальных ситуаций или 
прикладных задач;
уметь интерпретировать 
полученный при решении 
уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать 
его правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации или

й степеней, дробно-
рациональные и 
иррациональные;
- овладеть основными типами
показательных, 
логарифмических, 
иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и 
стандартными методами их 
решений и применять их при 
решении задач;
- применять теорему Безу к 
решению уравнений;
- применять теорему Виета 
для решения некоторых 
уравнений степени выше 
второй;
- понимать смысл теорем о 
равносильных и 
неравносильных 
преобразованиях уравнений 
и уметь их доказывать;
- владеть методами решения 
уравнений, неравенств и их 
систем, уметь выбирать 
метод решения и 
обосновывать свой выбор;
- использовать метод 
интервалов для решения 
неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и 
включающих в себя 
иррациональные выражения;
- решать алгебраические 
уравнения и неравенства и их

уравнений и неравенств с 
параметрами;
применять при решении 
задач неравенства Коши — 
Буняковского, Бернулли;
иметь представление о 
неравенствах между 
средними степенными
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прикладной задачи системы с параметрами 
алгебраическим и 
графическим методами;
- владеть разными методами 
доказательства неравенств;
- решать уравнения в целых 
числах;
- изображать множества на 
плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами 
и их системами;
- свободно использовать 
тождественные 
преобразования при решении
уравнений и систем 
уравнений

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
- составлять и решать 
уравнения, неравенства, их 
системы при решении задач 
других учебных предметов;
- выполнять оценку 
правдоподобия результатов, 
получаемых при решении 
различных уравнений, 
неравенств и их систем при 
решении задач других 
учебных предметов;
- составлять и решать 
уравнения и неравенства с 
параметрами при решении 
задач других учебных 
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предметов;
- составлять уравнение, 
неравенство или их систему, 
описывающие реальную 
ситуацию или прикладную 
задачу, интерпретировать 
полученные результаты;
 -  использовать 
программные средства при 
решении отдельных классов 
уравнений и неравенств

Функции - оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
зависимость величин, 
функция, аргумент и 
значение функции, область 
определения и множество 
значений функции, график 
зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на 
числовом промежутке, 
периодическая функция, 
период;
- оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая 
и обратная 
пропорциональность 
линейная, квадратичная, 

- оперировать понятиями: 
зависимость величин, функция, 
аргумент и значение функции, 
область определения и 
множество значений функции, 
график зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки 
знакопостоянства, возрастание
на числовом промежутке, 
убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции 
на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, 
четная и нечетная функции;
оперировать понятиями: 
прямая и обратная 
пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая
и показательная функции, 
тригонометрические функции; 
определять значение функции по
значению аргумента при 

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

Достижение результатов 
раздела II;
- владеть понятием 
асимптоты и уметь его 
применять при решении 
задач;
- применять методы 
решения простейших 
дифференциальных 
уравнений первого и второго 
порядков
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логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические 
функции; 
- распознавать графики 
элементарных функций: 
прямой и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических 
функций;
- соотносить графики 
элементарных функций: 
прямой и обратной 
пропорциональности, 
линейной, квадратичной, 
логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических 
функций с формулами, 
которыми они заданы;
находить по графику 
приближённо значения 
функции в заданных 
точках;
- определять по графику 
свойства функции (нули, 
промежутки 
знакопостоянства, 
промежутки монотонности,
наибольшие и наименьшие 
значения и т.п.);
- строить эскиз графика 

различных способах задания 
функции; 
строить графики изученных 
функций;
описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле
поведение и свойства функций, 
находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие 
значения;
строить эскиз графика 
функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки 
возрастания/убывания, значение
функции в заданной точке, 
точки экстремумов, 
асимптоты, нули функции и 
т.д.);
решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 
свойства функций и их 
графиков.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:
определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки

применять свойства 
степенной функции при 
решении задач;
- владеть понятиями 
показательная функция, 
экспонента; 
- строить их графики и уметь 
применять свойства 
показательной функции при 
решении задач;
- владеть понятием 
логарифмическая функция; - 
строить ее график и уметь 
применять свойства 
логарифмической функции 
при решении задач;
- владеть понятиями 
тригонометрические 
функции; 
- строить их графики и уметь 
применять свойства 
тригонометрических 
функций при решении задач;
- владеть понятием обратная 
функция; применять это 
понятие при решении задач;
- применять при решении 
задач свойства функций: 
четность, периодичность, 
ограниченность;
- применять при решении 
задач преобразования 
графиков функций;
- владеть понятиями 
числовая 
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функции, удовлетворяющей
приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания / убывания, 
значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.).

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
- определять по графикам 
свойства реальных 
процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие
значения, промежутки 
возрастания и убывания, 
промежутки 
знакопостоянства и т.п.); 
интерпретировать свойства 
в контексте конкретной 
практической ситуации

знакопостоянства, асимптоты,
период и т.п.); 
интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации; 
определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.)

последовательность, 
арифметическая и 
геометрическая прогрессия;
- применять при решении 
задач свойства и признаки 
арифметической и 
геометрической прогрессий. 
В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов:
- определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, 
промежутки 
знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, 
период и т.п.); 
- интерпретировать свойства 
в контексте конкретной 
практической ситуации;. 
- определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 
биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.);

Элементы 
математи-
ческого 
анализа

- оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
производная функции в 
точке, касательная к 

оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 
касательная к графику функции,
производная функции;

- владеть понятием 
бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и 
уметь применять его при 

Достижение результатов 
раздела II;
свободно владеть 
стандартным аппаратом 
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графику функции, 
производная функции; 
- определять значение 
производной функции в 
точке по изображению 
касательной к графику, 
проведенной в этой точке;
- решать несложные задачи 
на применение связи между
промежутками 
монотонности и точками 
экстремума функции, с 
одной стороны, и 
промежутками 
знакопостоянства и нулями 
производной этой функции 
с другой.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
-  пользуясь графиками, 
сравнивать скорости 
возрастания (роста, 
повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости 
убывания (падения, 
снижения, уменьшения и 
т.п.) величин в реальных 
процессах;
- соотносить графики 
реальных процессов и 
зависимостей с их 
описаниями, включающими
характеристики скорости 

вычислять производную 
одночлена, многочлена, 
квадратного корня, 
производную суммы функций;
вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций, используя 
справочные материалы; 
исследовать в простейших 
случаях функции на 
монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить 
графики многочленов и 
простейших рациональных 
функций с использованием 
аппарата математического 
анализа.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:
решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик реальных 
процессов, нахождением 
наибольших и наименьших 
значений, скорости и ускорения 
и т.п.;
 интерпретировать полученные 
результаты

решении задач;
- применять для решения 
задач теорию пределов;
- владеть понятиями 
бесконечно большие и 
бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь 
сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые
последовательности; 
- владеть понятиями: 
производная функции в 
точке, производная функции;
- вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций; 
- исследовать функции на 
монотонность и экстремумы;
- строить графики и 
применять к решению задач, 
в том числе с параметром;
- владеть понятием 
касательная к графику 
функции и уметь применять 
его при решении задач;
- владеть понятиями 
первообразная функция, 
определенный интеграл; 
- применять теорему 
Ньютона–Лейбница и ее 
следствия для решения задач.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
учебных предметов:

математического анализа 
для вычисления производных 
функции одной переменной;
свободно применять аппарат
математического анализа 
для исследования функций и 
построения графиков, в том 
числе исследования на 
выпуклость;
оперировать понятием 
первообразной функции для 
решения задач;
овладеть основными 
сведениями об интеграле 
Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях;
оперировать в стандартных 
ситуациях производными 
высших порядков;
уметь применять при 
решении задач свойства 
непрерывных функций;
уметь применять при 
решении задач теоремы 
Вейерштрасса;
уметь выполнять 
приближенные вычисления 
(методы решения уравнений, 
вычисления определенного 
интеграла);
уметь применять 
приложение производной и 
определенного интеграла к 
решению задач 
естествознания;
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изменения (быстрый рост, 
плавное понижение и т.п.); 
-использовать графики 
реальных процессов для 
решения несложных 
прикладных задач, в том 
числе определяя по графику
скорость хода процесса

-  решать прикладные задачи 
из биологии, физики, химии, 
экономики и других 
предметов, связанные с 
исследованием 
характеристик процессов;
 - интерпретировать 
полученные результаты

владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость 
графика функции и уметь 
исследовать функцию на 
выпуклость

Статистика
и теория 
вероятнос-
тей, логика 
и 
комбинато-
рика

Оперировать на базовом 
уровне основными 
описательными 
характеристиками 
числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 
значения;
- оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота 
и вероятность события, 
случайный выбор, опыты с 
равновозможными 
элементарными событиями;
- вычислять вероятности 
событий на основе подсчета
числа исходов. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
оценивать и сравнивать в 
простых случаях 
вероятности событий в 
реальной жизни;
читать, сопоставлять, 
сравнивать, 

Иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о 
независимости случайных 
величин; 
иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин;
иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах нормально 
распределенных случайных 
величин;
понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей;
иметь представление об 
условной вероятности и о 
полной вероятности, 
применять их в решении задач;
иметь представление о важных 
частных видах распределений и 
применять их в решении задач; 
иметь представление о 
корреляции случайных величин, о
линейной регрессии.

Оперировать основными 
описательными 
характеристиками числового 
набора, понятием 
генеральная совокупность и 
выборкой из нее;
- оперировать понятиями: 
частота и вероятность 
события, сумма и 
произведение вероятностей, 
вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 
числа исходов; 
- владеть основными 
понятиями комбинаторики и 
уметь их применять при 
решении задач;
- иметь представление об 
основах теории 
вероятностей;
- иметь представление о 
дискретных и непрерывных 
случайных величинах и 
распределениях, о 
независимости случайных 
величин;
- иметь представление о 

Достижение результатов 
раздела II;
иметь представление о 
центральной предельной 
теореме;
иметь представление о 
выборочном коэффициенте 
корреляции и линейной 
регрессии;
иметь представление о 
статистических гипотезах и
проверке статистической 
гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне 
значимости;
иметь представление о связи
эмпирических и 
теоретических 
распределений;
иметь представление о 
кодировании, двоичной 
записи, двоичном дереве;
владеть основными 
понятиями  теории графов 
(граф, вершина, ребро, 
степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять их
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интерпретировать в 
простых случаях реальные 
данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, 
графиков

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни;
выбирать подходящие методы 
представления и обработки 
данных;
уметь решать несложные 
задачи на применение закона 
больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных 
ситуациях

математическом ожидании и 
дисперсии случайных 
величин;
- иметь представление о 
совместных распределениях 
случайных величин;
- понимать суть закона 
больших чисел и 
выборочного метода 
измерения вероятностей;
- иметь представление о 
нормальном распределении и
примерах нормально 
распределенных случайных 
величин;
- иметь представление о 
корреляции случайных 
величин. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
- вычислять или оценивать 
вероятности событий в 
реальной жизни;
- выбирать методы 
подходящего представления 
и обработки данных

при решении задач;
иметь представление о 
деревьях и уметь применять 
при решении задач;
владеть понятием связность
и уметь применять 
компоненты связности при 
решении задач;
уметь осуществлять пути 
по ребрам, обходы ребер и 
вершин графа;
иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом 
пути, иметь представление о
трудности задачи 
нахождения гамильтонова 
пути;
владеть понятиями конечные
и счетные множества и 
уметь их применять при 
решении задач; 
уметь применять метод 
математической индукции;
уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач

Текстовые 
задачи

Решать несложные 
текстовые задачи разных 
типов;
- анализировать условие 
задачи, при необходимости 
строить для ее решения 
математическую модель; 

Решать задачи разных типов, в 
том числе задачи повышенной 
трудности;
выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 
различные методы;
строить модель решения 

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

Достижение результатов 
раздела II
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- понимать и использовать 
для решения задачи 
информацию, 
представленную в виде 
текстовой и символьной 
записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, 
рисунков;
- действовать по алгоритму,
содержащемуся в условии 
задачи;
- использовать логические 
рассуждения при решении 
задачи;
- работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей
информации, данные, 
необходимые для решения 
задачи;
- осуществлять несложный 
перебор возможных 
решений, выбирая из них 
оптимальное по критериям, 
сформулированным в 
условии;
- анализировать и 
интерпретировать 
полученные решения в 
контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 
противоречащие контексту;
- решать задачи на расчет 
стоимости покупок, услуг, 
поездок и т.п.;
- решать несложные задачи,

задачи, проводить 
доказательные рассуждения;
решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата;
анализировать и 
интерпретировать результаты
в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 
противоречащие контексту;  
переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в 
другую, используя при 
необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
решать практические задачи и 
задачи из других предметов

- строить модель решения 
задачи, проводить 
доказательные рассуждения 
при решении задачи;
- решать задачи, требующие 
перебора вариантов, 
проверки условий, выбора 
оптимального результата;
- анализировать и 
интерпретировать 
полученные решения в 
контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 
противоречащие контексту;  
- переводить при решении 
задачи информацию из одной
формы записи в другую, 
используя при 
необходимости схемы, 
таблицы, графики, 
диаграммы.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

-решать практические задачи 
и задачи из других предметов
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связанные с долевым 
участием во владении 
фирмой, предприятием, 
недвижимостью;
- решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в 
различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек;
- решать практические 
задачи, требующие 
использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, 
на определение положения 
на временнóй оси (до 
нашей эры и после), на 
движение денежных 
средств (приход/расход), на
определение 
глубины/высоты и т.п.;
-  использовать понятие 
масштаба для нахождения 
расстояний и длин на 
картах, планах местности, 
планах помещений, 
выкройках, при работе на 
компьютере и т.п. 
В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
решать несложные 
практические задачи, 
возникающие в ситуациях 
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повседневной жизни
Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 
пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность 
прямых и плоскостей;
-распознавать основные 
виды многогранников 
(призма, пирамида, 
прямоугольный 
параллелепипед, куб);
- изображать изучаемые 
фигуры от руки и с 
применением простых 
чертежных инструментов;
- делать (выносные) 
плоские чертежи из 
рисунков простых 
объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу;
- извлекать информацию о 
пространственных 
геометрических фигурах, 
представленную на 
чертежах и рисунках;
- применять теорему 
Пифагора при вычислении 
элементов 
стереометрических фигур;
- находить объемы и 
площади поверхностей 
простейших 
многогранников с 

Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность 
и перпендикулярность прямых и 
плоскостей;
применять для решения задач 
геометрические факты, если 
условия применения заданы в 
явной форме;
решать задачи на нахождение 
геометрических величин по 
образцам или алгоритмам;
делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков объемных 
фигур, в том числе рисовать 
вид сверху, сбоку, строить 
сечения многогранников;
извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;
применять геометрические 
факты для решения задач, в 
том числе предполагающих 
несколько шагов решения; 
описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве;
формулировать свойства и 
признаки фигур;
доказывать геометрические 
утверждения;
владеть стандартной 
классификацией 

Владеть геометрическими 
понятиями при решении 
задач и проведении 
математических 
рассуждений;
- самостоятельно 
формулировать определения 
геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках 
геометрических фигур и 
обосновывать или 
опровергать их, обобщать 
или конкретизировать 
результаты на новых классах 
фигур, проводить в 
несложных случаях 
классификацию фигур по 
различным основаниям;
- исследовать чертежи, 
включая комбинации фигур, 
извлекать, интерпретировать 
и преобразовывать 
информацию, 
представленную на чертежах;
- решать задачи 
геометрического содержания,
в том числе в ситуациях, 
когда алгоритм решения не 
следует явно из условия, 
выполнять необходимые для 
решения задачи 
дополнительные построения, 
исследовать возможность 

Иметь представление об 
аксиоматическом методе;
владеть понятием 
геометрические места точек
в пространстве и уметь 
применять их для решения 
задач;
уметь применять для 
решения задач свойства 
плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоремы 
косинусов и синусов для 
трехгранного угла; 
владеть понятием 
перпендикулярное сечение 
призмы и уметь применять 
его при решении задач; 
иметь представление о 
двойственности правильных 
многогранников; 
владеть понятиями 
центральное и параллельное 
проектирование и применять
их при построении сечений 
многогранников методом 
проекций;
иметь представление о 
развертке многогранника и 
кратчайшем пути на 
поверхности многогранника;
иметь представление о 
конических сечениях; 
иметь представление о 
касающихся сферах и 
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применением формул;
- распознавать основные 
виды тел вращения (конус, 
цилиндр, сфера и шар);
- находить объемы и 
площади поверхностей 
простейших 
многогранников и тел 
вращения с применением 
формул.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
-соотносить абстрактные 
геометрические понятия и 
факты с реальными 
жизненными объектами и 
ситуациями;
- использовать свойства 
пространственных 
геометрических фигур для 
решения типовых задач 
практического содержания;
- соотносить площади 
поверхностей тел 
одинаковой формы 
различного размера;
- соотносить объемы 
сосудов одинаковой формы
различного размера;
- оценивать форму 
правильного 
многогранника после 
спилов, срезов и т.п. 

пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, 
параллелепипеды); 
находить объемы и площади 
поверхностей геометрических 
тел с применением формул;
вычислять расстояния и углы в 
пространстве.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
использовать свойства 
геометрических фигур для 
решения задач практического 
характера и задач из других 
областей знаний 

применения теорем и формул
для решения задач;
- уметь формулировать и 
доказывать геометрические 
утверждения;
- владеть понятиями 
стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр;
- иметь представления об 
аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь 
применять их при решении 
задач;
- уметь строить сечения 
многогранников с 
использованием различных 
методов, в том числе и 
метода следов;
- иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь 
находить угол и расстояние 
между ними;
- применять теоремы о 
параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве 
при решении задач;
- уметь применять 
параллельное 
проектирование для 
изображения фигур;
- уметь применять 
перпендикулярности прямой 
и плоскости при решении 

комбинации тел вращения и 
уметь применять их при 
решении задач;
применять при решении 
задач формулу расстояния 
от точки до плоскости;
владеть разными способами 
задания прямой уравнениями 
и уметь применять при 
решении задач;
применять при решении 
задач и доказательстве 
теорем векторный метод и 
метод координат; 
иметь представление об 
аксиомах объема, применять 
формулы объемов 
прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при 
решении задач;
применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решении задач;
применять интеграл для 
вычисления объемов и 
поверхностей тел вращения, 
вычисления площади 
сферического пояса и объема 
шарового слоя; 
иметь представление о 
движениях в пространстве: 
параллельном переносе, 
симметрии относительно 
плоскости, центральной 
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(определять количество 
вершин, ребер и граней 
полученных 
многогранников) 

задач;
- владеть понятиями 
ортогональное 
проектирование, наклонные 
и их проекции, уметь 
применять теорему о трех 
перпендикулярах при 
решении задач;
- владеть понятиями 
расстояние между фигурами 
в пространстве, общий 
перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и 
уметь применять их при 
решении задач;
- владеть понятием угол 
между прямой и плоскостью 
и уметь применять его при 
решении задач;
- владеть понятиями 
двугранный угол, угол между
плоскостями, 
перпендикулярные плоскости
и уметь применять их при 
решении задач;
- владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда 
при решении задач;
- владеть понятием 
прямоугольный 
параллелепипед и применять 
его при решении задач;
- владеть понятиями 
пирамида, виды пирамид, 

симметрии, повороте 
относительно прямой, 
винтовой симметрии, уметь 
применять их при решении 
задач;
иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции;
иметь представление о 
трехгранном и многогранном
угле и применять свойства 
плоских углов многогранного 
угла при решении задач;
иметь представления о 
преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь 
применять их при решении 
задач;
 уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии;
уметь применять формулы 
объемов при решении задач
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элементы правильной 
пирамиды и уметь применять
их при решении задач;
- иметь представление о 
теореме Эйлера, правильных 
многогранниках; 
- владеть понятием площади 
поверхностей 
многогранников и уметь 
применять его при решении 
задач;
- владеть понятиями тела 
вращения (цилиндр, конус, 
шар и сфера), их сечения и 
уметь применять их при 
решении задач;
- владеть понятиями 
касательные прямые и 
плоскости и уметь применять
из при решении задач;
- иметь представления о 
вписанных и описанных 
сферах и уметь применять их
при решении задач;
- владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 
вращения и применять их 
при решении задач;
- иметь представление о 
развертке цилиндра и конуса,
площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь 
применять их при решении 
задач;
- иметь представление о 
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площади сферы и уметь 
применять его при решении 
задач;
- уметь решать задачи на 
комбинации многогранников 
и тел вращения;
- иметь представление о 
подобии в пространстве и - 
уметь решать задачи на 
отношение объемов и 
площадей поверхностей 
подобных фигур.
В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
-составлять с 
использованием свойств 
геометрических фигур 
математические модели для 
решения задач практического
характера и задач из 
смежных дисциплин, 
исследовать полученные 
модели и интерпретировать 
результат

Векторы и 
координа-
ты в 
пространст
-ве

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

Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол 
между векторами, скалярное 
произведение векторов, 
коллинеарные векторы;
находить расстояние между 
двумя точками, сумму векторов

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

Достижение результатов 
раздела II;
находить объем 
параллелепипеда и 
тетраэдра, заданных 
координатами своих вершин;
задавать прямую в 
пространстве;
находить расстояние от 
точки до плоскости в 
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и произведение вектора на 
число, угол между векторами, 
скалярное произведение, 
раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам;
задавать плоскость уравнением
в декартовой системе 
координат;
решать простейшие задачи 
введением векторного базиса

уравнение сферы при 
решении задач;
- применять векторы и метод 
координат в пространстве 
при решении задач 

системе координат;
находить расстояние между
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе 
координат

История 
математи-
ки

Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 
полученные в ходе 
развития математики как 
науки;
- знать примеры 
математических открытий и
их авторов в связи с 
отечественной и всемирной
историей;
- понимать роль 
математики в развитии 
России

представлять вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей;
понимать роль математики в 
развитии России

Иметь представление о 
вкладе выдающихся 
математиков в развитие 
науки;
- понимать роль математики 
в развитии России

Достижение результатов 
раздела II

Методы 
математи-
ки

Применять известные 
методы при решении 
стандартных 
математических задач;
- замечать и 
характеризовать 
математические 
закономерности в 
окружающей 
действительности;
- приводить примеры 
математических 

Использовать основные методы
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение;
применять основные методы 
решения математических 
задач;
на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего 
мира и произведений искусства;

Использовать основные 
методы доказательства, 
проводить доказательство и 
выполнять опровержение;
- применять основные 
методы решения 
математических задач;
- на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего 
мира и произведений 

Достижение результатов 
раздела II;
применять математические 
знания к исследованию 
окружающего мира 
(моделирование физических 
процессов, задачи экономики)
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закономерностей в природе,
в том числе 
характеризующих красоту и
совершенство 
окружающего мира и 
произведений искусства

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

искусства;
- применять простейшие 
программные средства и 
электронно-
коммуникационные системы 
при решении математических
задач;
- пользоваться прикладными 
программами и программами
символьных вычислений для 
исследования 
математических объектов
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        Информатика
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В  результате  изучения  учебного  предмета  «Информатика»  на  уровне  среднего  общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

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

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

- находить оптимальный путь во взвешенном графе;
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
- узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
- создавать  на их основе несложные программы анализа  данных; читать  и понимать  несложные

программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения  универсальном  алгоритмическом  языке
высокого уровня;

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

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

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

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

- использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа  соответствующих  объектов  и
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а
также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные
данные для публикации;

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

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

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

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

- применять  антивирусные программы для обеспечения  стабильной работы технических  средств
ИКТ; 

- соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным  компьютером  в
соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,  используя  законы  алгебры

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
 переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в  восьмеричную  и

шестнадцатеричную  и  обратно;  сравнивать,  складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;
 строить неравномерные коды,  допускающие однозначное декодирование  сообщений,  используя

условие  Фано;  использовать  знания  о  кодах,  которые  позволяют  обнаруживать  ошибки  при
передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;
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 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и
сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

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

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

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

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных

устройств;  использовать  правила  безопасной  и  экономичной  работы  с  компьютерами  и
мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать
веб-страницы;

 использовать  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,  способы  и  средства
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Выпускник на углубленном уровне научится:
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды,

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 
- понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину

сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;
- строить  логические  выражения  с  помощью  операций  дизъюнкции,  конъюнкции,  отрицания,

импликации, эквиваленции; 
- выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в

частности,  свойства  дизъюнкции,  конъюнкции,  правила  де  Моргана,  связь  импликации  с
дизъюнкцией);

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в
дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

- определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью
логических операций,  если известна истинность входящих в него элементарных высказываний;
исследовать  область  истинности  высказывания,  содержащего  переменные;  решать  логические
уравнения;

- строить дерево игры по заданному алгоритму; 
- строить и обосновывать выигрышную стратегию игры;
- записывать  натуральные  числа  в  системе  счисления  с  данным  основанием;  использовать  при

решении  задач  свойства  позиционной  записи  числа,  в  частности  признак  делимости  числа  на
основание системы счисления;

- записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; 
- применять знания о представлении чисел в памяти компьютера;
- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 
- решать  алгоритмические задачи,  связанные с анализом графов,  в  частности задачу построения

оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного  ациклического  графа  и  определения
количества различных путей между вершинами;

- формализовать  понятие  «алгоритм» с  помощью одной из  универсальных моделей  вычислений
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга;

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

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

- создавать,  анализировать  и  реализовывать  в  виде  программ  базовые  алгоритмы,  связанные  с
анализом  элементарных  функций  (в  том  числе  приближенных  вычислений),  записью  чисел  в
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

- линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки),
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

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

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

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

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

- использовать  в  программах  данные  различных  типов;  применять  стандартные  и  собственные
подпрограммы для обработки символьных строк; 

- выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 
- выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием

заранее определенного инварианта цикла; 
- выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 
- выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном

объеме; 
- реализовывать  решения  подзадач  в  виде  подпрограмм,  связывать  подпрограммы  в  единую

программу; 
- использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных

подпрограмм;
- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
- выполнять  объектно-ориентированный  анализ  задачи:  выделять  объекты,  описывать  на

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;

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

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

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

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

числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
- понимать  основные  принципы  устройства  и  функционирования  современных  стационарных  и

мобильных компьютеров; 
- выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;
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- понимать  назначение,  а  также  основные  принципы  устройства  и  работы  современных
операционных систем; 

- знать виды и назначение системного программного обеспечения;
- владеть  принципами  организации  иерархических  файловых  систем  и  именования  файлов;

использовать шаблоны для описания группы файлов;
- использовать  на  практике  общие  правила  проведения  исследовательского  проекта  (постановка

задачи,  выбор методов исследования,  подготовка  исходных данных,  проведение  исследования,
формулировка выводов, подготовка отчета); 

- планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты;
- использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с  использованием

абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение  диапазона  таблицы  и
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

- владеть  основными  сведениями  о  табличных  (реляционных)  базах  данных,  их  структуре,
средствах создания  и работы,  в  том числе  выполнять  отбор строк таблицы,  удовлетворяющих
определенному условию; 

- описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети

TCP/IP и определять маску сети);
- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
- представлять  общие  принципы  разработки  и  функционирования  интернет-приложений  (сайты,

блоги и др.);
- применять  на  практике  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,  способы  и

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
- соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);
- проектировать  собственное  автоматизированное  место;  следовать  основам  безопасной  и

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
- соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным  компьютером  в

соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 применять  коды,  исправляющие  ошибки,  возникшие  при  передаче  информации;  определять

пропускную  способность  и  помехозащищенность  канала  связи,  искажение  информации  при
передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и
др.);

 использовать графы, деревья,  списки при описании объектов и процессов окружающего мира;
использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в
том числе при анализе кодов;

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи,  которые имеют различную

сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
 использовать  понятие  универсального  алгоритма  и  приводить  примеры  алгоритмически

неразрешимых проблем;
 использовать  второй  язык  программирования;  сравнивать  преимущества  и  недостатки  двух

языков программирования;
 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
 использовать  информационно-коммуникационные  технологии  при  моделировании  и  анализе

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
 осознанно  подходить  к  выбору  ИКТ-средств  и  программного  обеспечения  для  решения  задач,

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
 проводить  (в  несложных  случаях)  верификацию  (проверку  надежности  и  согласованности)

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных
экспериментов;
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 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных,  в том числе –
статистической обработки;

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о
проблеме хранения и обработки больших данных; 

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с
помощью веб-интерфейса.

Физика
В  результате  изучения  учебного  предмета  «Физика»  на  уровне  среднего  общего

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной  научной
картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в  практической  деятельности
людей;

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
- устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять  основные  физические

модели для их описания и объяснения;
- использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,  практических,

проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя  информацию  из  различных  источников  и
критически ее оценивая;

- различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности  методы  научного
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование
и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и
место в научном познании;

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы
с  учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход  измерений,  получать  значение
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и
определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и
место в ряду других физических теорий;

 владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также  прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

 характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:  энергетические,

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
 решать практико-ориентированные качественные и  расчетные физические  задачи  с  выбором

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные
физические величины, в контексте межпредметных связей;

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

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

Выпускник на углубленном уровне научится:
- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
- характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:

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

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

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

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

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

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

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые,

экологические, и роль физики в решении этих проблем;
- объяснять  принципы  работы  и  характеристики  изученных  машин,  приборов  и  технических

устройств;
- объяснять  условия применения  физических  моделей  при решении  физических  задач,  находить

адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  проблему  как  на  основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

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

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

информацию, определять ее достоверность;
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 понимать  и  объяснять  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 решать  экспериментальные, качественные  и  количественные  задачи  олимпиадного  уровня
сложности,  используя  физические  законы,  а  также  уравнения,  связывающие  физические
величины;

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

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

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

статистические методы для обработки результатов эксперимента.

Астрономия
 Предметные результаты:
1) обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы;
2) создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный подход).
В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.
В результате освоения программы:
Выпускник научится:

 понимать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 
атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 
космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, 
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 
движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 
протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, 
состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро;

 понимать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 
звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;

 понимать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 
Доплера, Фридмана, Эйнштейна.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;
 решать задачи на применение изученных астрономических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;
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 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, 
смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и профессионально-
трудового выбора.

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

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности человека;

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять

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

- объяснять  причины  многообразия  веществ  на  основе  общих  представлений  об  их  составе  и
строении;

- применять  правила систематической международной номенклатуры как  средства  различения  и
идентификации веществ по их составу и строению;

- составлять  молекулярные  и  структурные  формулы  органических  веществ  как  носителей
информации  о  строении  вещества,  его  свойствах  и  принадлежности  к  определенному  классу
соединений;

- характеризовать  органические  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

- приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  свойства  типичных
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области
применения;

- прогнозировать  возможность  протекания  химических  реакций  на  основе  знаний  о  типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

- использовать  знания  о  составе,  строении  и  химических  свойствах  веществ  для  безопасного
применения в практической деятельности;

- приводить  примеры практического  использования  продуктов  переработки  нефти и природного
газа,  высокомолекулярных  соединений  (полиэтилена,  синтетического  каучука,  ацетатного
волокна); 

- проводить  опыты  по  распознаванию  органических  веществ:  глицерина,  уксусной  кислоты,
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических
средств;

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

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

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

процессах и жизнедеятельности организмов;
- приводить  примеры химических  реакций,  раскрывающих общие химические  свойства  простых

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

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

средствами бытовой химии;
- осуществлять  поиск  химической  информации  по  названиям,  идентификаторам,  структурным

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

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 иллюстрировать  на  примерах  становление  и  эволюцию  органической  химии  как  науки  на
различных исторических этапах ее развития;

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной),
ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ;

 устанавливать  генетическую  связь  между  классами  органических  веществ  для  обоснования
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;

 устанавливать  взаимосвязи  между  фактами  и  теорией,  причиной  и  следствием  при  анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.

Выпускник на углубленном уровне научится:
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в

практической  деятельности  человека,  взаимосвязь  между  химией  и  другими  естественными
науками;

- иллюстрировать  на  примерах  становление  и  эволюцию  органической  химии  как  науки  на
различных исторических этапах ее развития;

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и
периодическим  изменением  свойств  химических  элементов  и  их  соединений  в  соответствии  с
положением химических элементов в периодической системе;

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических
теорий:  химического  строения  органических  соединений  А.М. Бутлерова,  строения  атома,
химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-
следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;

- применять  правила систематической международной номенклатуры как  средства  различения  и
идентификации веществ по их составу и строению;

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному
классу соединений;

- объяснять  природу  и  способы  образования  химической  связи:  ковалентной  (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности
веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать
зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных
соединений, высших оксидов и гидроксидов;

- приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  химические  свойства
неорганических  и  органических  веществ  изученных  классов  с  целью  их   идентификации  и
объяснения области применения;

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать
возможность  протекания  химических  реакций  на  основе  типа  химической  связи  и  активности
реагентов;

- устанавливать  зависимость  реакционной  способности  органических  соединений  от  характера
взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от
различных  факторов  с  целью  определения  оптимальных  условий  протекания  химических
процессов;
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- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для
обоснования  принципиальной  возможности  получения  неорганических  и  органических
соединений заданного состава и строения;

- подбирать  реагенты,  условия  и  определять  продукты  реакций,  позволяющих  реализовать
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических
веществ;

- определять  характер  среды  в  результате  гидролиза  неорганических  и  органических  веществ  и
приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных
процессах и промышленности;

- приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе,  производственных
процессах и жизнедеятельности организмов;

- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций
в промышленности и быту;

- выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  и  получению  неорганических  и
органических  веществ,  относящихся  к  различным  классам  соединений,  в  соответствии  с
правилами  и  приемами  безопасной  работы  с  химическими  веществами  и  лабораторным
оборудованием;

- проводить  расчеты  на  основе  химических  формул  и  уравнений  реакций:  нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов,
входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

- расчеты  массовой  доли  (массы)  химического  соединения  в  смеси;  расчеты  массы  (объема,
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси);
расчеты массовой или объемной доли выхода  продукта  реакции  от  теоретически  возможного;
расчеты теплового эффекта реакции; 

- расчеты  объемных  отношений  газов  при  химических  реакциях;  расчеты  массы  (объема,
количества  вещества)  продукта  реакции,  если  одно  из  веществ  дано  в  виде  раствора  с
определенной массовой долей растворенного вещества;

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и
явлений  –  при  решении  учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов
получения и распознавания органических веществ;

- владеть  правилами  безопасного  обращения  с  едкими,  горючими  и  токсичными  веществами,
средствами бытовой химии;

- осуществлять  поиск  химической  информации  по  названиям,  идентификаторам,  структурным
формулам веществ;

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

- устанавливать  взаимосвязи  между  фактами  и  теорией,  причиной  и  следствием  при  анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных
направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с
различной  функциональностью,  возобновляемых  источников  сырья,  переработки  и  утилизации
промышленных и бытовых отходов.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

 формулировать  цель  исследования,  выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

 самостоятельно  планировать  и  проводить  химические  эксперименты  с  соблюдением  правил
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных
физико-химических методов; 
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 описывать  состояние  электрона  в  атоме  на  основе  современных  квантово-механических
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ;

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот
как важнейших биологически активных веществ;

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в
основе природных и производственных процессов.

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

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в
практической деятельности людей;

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией;
устанавливать взаимосвязь природных явлений;

- понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между  основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;

- использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных  биологических  исследованиях,
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

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

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

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

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

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

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
- классифицировать  биологические объекты на основании одного или нескольких существенных

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития);
- объяснять причины наследственных заболеваний;
- выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов  изменчивости,  используя

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
- выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации  организмов  к  среде

обитания и действию экологических факторов;
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития

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

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении
практических задач;

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать
выводы на основании представленных данных;

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

- объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ)  на
зародышевое развитие человека;
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- объяснять последствия влияния мутагенов;
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,  закономерностям,
используя  биологические  теории  (клеточную,  эволюционную),  учение  о  биосфере,  законы
наследственности, закономерности изменчивости;

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 
 описывать их возможное использование в практической деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать  задачи  на  построение  фрагмента  второй  цепи  ДНК  по  предложенному  фрагменту

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

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

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

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

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

Выпускник на углубленном уровне научится:

- оценивать  роль  биологических  открытий  и  современных  исследований  в  развитии  науки  и  в
практической деятельности людей;

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать
перспективы развития биологии;

- устанавливать  и  характеризовать  связь  основополагающих  биологических  понятий  (клетка,
организм,  вид,  экосистема,  биосфера)  с  основополагающими  понятиями  других  естественных
наук;

- обосновывать  систему  взглядов  на  живую  природу  и  место  в  ней  человека,  применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;

- проводить  учебно-исследовательскую  деятельность  по  биологии:  выдвигать  гипотезы,
планировать  работу,  отбирать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,  проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
- устанавливать  связь  строения  и  функций  основных  биологических  макромолекул,  их  роль  в

процессах клеточного метаболизма;
- решать  задачи  на  определение  последовательности  нуклеотидов  ДНК  и  иРНК  (мРНК),

антикодонов  тРНК,  последовательности  аминокислот  в  молекуле  белка,  применяя  знания  о
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;

- делать  выводы об  изменениях,  которые  произойдут  в  процессах  матричного  синтеза  в  случае
изменения последовательности нуклеотидов ДНК;

- сравнивать  фазы  деления  клетки;  решать  задачи  на  определение  и  сравнение  количества
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах
клеточного цикла;

- выявлять  существенные  признаки  строения  клеток  организмов  разных царств  живой природы,
устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
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- обосновывать  взаимосвязь  пластического  и  энергетического  обменов;  сравнивать  процессы
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;

- определять  количество  хромосом  в  клетках  растений  основных  отделов  на  разных  этапах
жизненного цикла;

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с
полом)  наследование,  анализирующее  скрещивание,  применяя  законы  наследственности  и
закономерности сцепленного наследования;

- раскрывать  причины  наследственных  заболеваний,  аргументировать  необходимость  мер
предупреждения таких заболеваний;

- сравнивать разные способы размножения организмов;
- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
- выявлять  причины и существенные признаки  модификационной и мутационной изменчивости;

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и

штаммов микроорганизмов;
- обосновывать  причины изменяемости  и  многообразия  видов,  применяя  синтетическую теорию

эволюции;
- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как

результат эволюции;
- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),  прогнозировать их

изменения в зависимости от изменения факторов среды;
- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в

природной среде;
- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине,

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;
- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и

делать выводы на основании представленных данных; 
- преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или
разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и
преобразовывать  необходимую  информацию,  проводить  эксперименты,  интерпретировать
результаты,  делать выводы на основе полученных результатов,  представлять продукт своих
исследований;

 прогнозировать  последствия  собственных  исследований  с  учетом  этических  норм  и
экологических требований;

 выделять  существенные  особенности  жизненных  циклов  представителей  разных  отделов
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;

 анализировать  и  использовать  в  решении  учебных  и  исследовательских  задач  информацию  о
современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в
эпоху информационной цивилизации;

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;
 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия

на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на
экосистемы;

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни
для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой
лежит биология как учебный предмет.
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Физическая культура

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

- определять  влияние  оздоровительных систем физического  воспитания на  укрепление  здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  физическими

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

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
- характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической  культурой,  определять  их

целевое назначение и знать особенности проведения;
- составлять  и  выполнять  индивидуально  ориентированные  комплексы  оздоровительной  и

адаптивной физической культуры;
- выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных  оздоровительных  систем

физического воспитания;
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,  применять их в

игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
- проводить  мероприятия  по  профилактике  травматизма  во  время  занятий  физическими

упражнениями;
- владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского  физкультурно-спортивного

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения

индивидуального, коллективного и семейного досуга;
 выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  определяемые  вступительными

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
 проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей  здоровья,  умственной  и

физической работоспособности,  физического развития и физических качеств по результатам
мониторинга;

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
 выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

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

Выпускник на базовом уровне научится:
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Основы комплексной безопасности
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила

и безопасность дорожного движения;
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
- объяснять  назначение  предметов  экипировки  для  обеспечения  безопасности  при  управлении

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

дорожного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или

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

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

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;
- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
- опознавать  организации,  отвечающие  за  защиту  прав  потребителей  и  благополучие  человека,

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
- пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  об  экологической

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

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

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

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
- прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  во  время  занятий  современными

молодежными хобби;
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во

время занятий современными молодежными хобби;
- распознавать  опасности,  возникающие  в  различных  ситуациях  на  транспорте,  и  действовать

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
- использовать  нормативные  правовые  акты  для  определения  ответственности  за  асоциальное

поведение на транспорте; 
- пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о  правилах  и

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
- составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной  жизнедеятельности  и  в

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.

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

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

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

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

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

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

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

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных

и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о  защите  населения  от

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций

мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
Характеризовать  особенности  экстремизма,  терроризма  и  наркотизма  в  Российской

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

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

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

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

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
- описывать  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  противодействие  экстремизму,

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
- пользоваться  официальными  сайтами  и  изданиями  органов  исполнительной  власти,

осуществляющих  противодействие  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;

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

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

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

для  ознакомления  с  перечнем  организаций,  запрещенных  в  Российской  Федерации  в  связи  с
экстремистской и террористической деятельностью;
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- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической

опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового

образа жизни;
- использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  здорового  образа  жизни  для

изучения и реализации своих прав;
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;
- объяснять преимущества здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
- пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации   о  здоровье,  здоровом

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в  области оказания

первой помощи;
- использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  оказания  первой  помощи  для

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

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

подручных средств и средств промышленного изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;
- комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  сфере  санитарно-

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

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
- оперировать  понятием  «инфекционные  болезни»  для  определения  отличия  инфекционных

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;
- классифицировать основные инфекционные болезни;
- определять  меры,  направленные  на  предупреждение  возникновения  и  распространения

инфекционных заболеваний;
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или

бактериологического очага.

Основы обороны государства
Комментировать  назначение основных нормативных правовых актов  в области обороны

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

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

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований

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

Правовые основы военной службы
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской

обязанности граждан и военной службы;
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей

до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с
военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;
- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
- раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по

призыву, контракту;
- описывать  порядок  и  сроки  прохождения  службы  по  призыву,  контракту  и  альтернативной

гражданской службы;
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
- описывать основание увольнения с военной службы;
- раскрывать предназначение запаса;
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;

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

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

- описывать явление выстрела и его практическое значение;
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного

действия пули при поражении противника;
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
- выполнять изготовку к стрельбе;
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- различать наступательные и оборонительные гранаты;
- описывать устройство ручных осколочных гранат; 
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
- выполнять приемы «К бою», «Встать»;
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
- определять  стороны горизонта  по  компасу,  солнцу  и  часам,  по  Полярной  звезде  и  признакам

местных предметов;
- передвигаться по азимутам;
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза,

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
- применять средства индивидуальной защиты;
- действовать  по  сигналам  оповещения  исходя  из  тактико-технических  характеристик  (ТТХ)

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

Военно-профессиональная деятельность
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению

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

заведениях;
- использовать  официальные  сайты  для  ознакомления  с  правилами  приема  в  высшие  военно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности

Объяснять,  как  экологическая  безопасность  связана  с  национальной  безопасностью  и
влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства

Объяснять  основные  задачи  и  направления  развития,  строительства,  оснащения  и
модернизации ВС РФ;
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 приводить  примеры  применения  различных  типов  вооружения  и  военной  техники  в  войнах  и
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки

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

комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;

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

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  среднего  общего  образования  (далее  –  система  оценки)  является  частью  системы
оценки и управления качеством образования в образовательной организации  и служит одним из
оснований для разработки  локального  нормативного  акта  о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают

требования  ФГОС  СОО,  которые  конкретизированы  в  итоговых  планируемых  результатах
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования.
Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных
планируемых результатов. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  ии   в  соответствии  с
требованиями ФГОС СОО являются:

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их
итоговой аттестации;

- оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  как  основа  аттестационных
процедур;

- оценка результатов деятельности  ии как основа аккредитационных процедур.
Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  осуществляется  в  рамках  внутренней

оценки  ии,  включающей  различные  оценочные  процедуры  (стартовая  диагностика,  текущая  и
тематическая  оценка,  портфолио,  процедуры  внутреннего  мониторинга  образовательных
достижений,  промежуточная  и  итоговая  аттестации  обучающихся),  а  также  процедур внешней
оценки,  включающей  государственную  итоговую  аттестацию,  независимую  оценку  качества
подготовки  обучающихся  и  мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и
федерального уровней.

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:
- мониторинга  результатов  образовательных  достижений  обучающихся,  полученных  в  рамках

внутренней оценки  ии и в рамках процедур внешней оценки;
- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества

учебных заданий, предлагаемых учителем).
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания
осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией
ии. 

Результаты  мониторингов  являются  основанием  для  принятия  решений  по  повышению
квалификации учителя.

Результаты  процедур  оценки  результатов  деятельности   образовательной  организации
обсуждаются  на  педагогическом  совете  и  являются  основанием  для  принятия  решений  по
коррекции  текущей  образовательной  деятельности,  по  совершенствованию  образовательной
программы   образовательной  организации  уточнению  и/или  разработке  программы  развития
образовательной  организации, 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  реализует  системно-деятельностный,
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход к  оценке  образовательных  достижений  проявляется  в
оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
- оценки  трех  групп  результатов:  личностных,  предметных,  метапредметных  (регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных

образовательных достижений и для итоговой оценки;
- использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг  друга

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка,
наблюдения и др.);

Уровневый  подход реализуется  по  отношению  как  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается
следующими составляющими:

- для  каждого  предмета  предлагаются  результаты  двух  уровней  изучения  –  базового  и
углубленного;

- планируемые  результаты  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность научиться».

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов  реализуется  за  счет
фиксации различных уровней подготовки:  базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение  базового  уровня  свидетельствует о  способности  обучающихся  решать  типовые
учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе
образовательной  деятельности.  Базовый  уровень  подготовки  определяется  на  основании
выполнения  обучающимися  заданий  базового  уровня,  которые  оценивают  планируемые
результаты  из  блока  «Выпускник  научится»,  используют  наиболее  значимые  программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.

Интерпретация результатов,  полученных в процессе оценки образовательных результатов,  в
целях  управления  качеством  образования  возможна  при  условии  использования  контекстной
информации,  включающей  информацию  об  особенностях  обучающихся,  об  организации
образовательной деятельности и т.п.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
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Особенности оценки личностных результатов
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  достижение  личностных  результатов  не

выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной  организации  и  образовательных
систем  разного  уровня.  Оценка  личностных  результатов  образовательной  деятельности
осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований.
Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном
сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
 участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации,  ближайшего  социального

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
 способности  делать  осознанный выбор  своей  образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор

профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов

в рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
Внутренний  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной  организации  и

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной  в образовательной организации.
Любое  использование  данных,  полученных  в  ходе  мониторинговых  исследований,  возможно
только  в  соответствии  с Федеральным  законом  от  27.07.2006  № 152-ФЗ  «О  персональных
данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в  программе
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные
действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные
универсальные учебные действия»).
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией
образовательной  организации  в  ходе  внутреннего  мониторинга.  Содержание  и  периодичность
оценочных  процедур  устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий
строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для
предметов естественно-научного цикла,  для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.).
Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга проводить отдельные процедуры по оценке: 

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

специфические для отдельных образовательных областей); 
 ИКТ-компетентности; 
 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Наиболее  адекватными  формами  оценки  познавательных  учебных  действий  могут  быть
письменные  измерительные  материалы,  ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  с
использованием  компьютера;  сформированности  регулятивных  и  коммуникативных  учебных
действий  –  наблюдение  за  ходом  выполнения  групповых  и  индивидуальных  учебных
исследований и проектов.
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Каждый из  перечисленных  видов диагностики  проводится  с  периодичностью не реже,  чем
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита индивидуального итогового проекта.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных результатов представляет  собой оценку  достижения  обучающимися

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в
рамках  текущей  и  тематической  проверки  и  итоговых  планируемых  результатов  в  рамках
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают 
 учебные  задания,  проверяющие  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-

практических  задач,  предполагающие  вариативные  пути  решения (например,  содержащие
избыточные для решения проблемы данные или с  недостающими данными, или предполагают
выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

 комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
 компетентностно-ориентированные задания,  позволяющие оценивать  сформированность  группы

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущей,

тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией  образовательной
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной  программе,  которое  утверждается  педагогическим  советом   образовательной
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).
Описание может включать:

 список  планируемых  результатов  (итоговых  и  промежуточных)  с  указанием  этапов  их
формирования  (по  каждому  разделу/теме  курса)  и  способов  оценки  (например,
текущая/тематическая; устный опрос /  письменная контрольная работа /  лабораторная работа и
т.п.);

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки;

 описание  итоговых  работ  (являющихся  одним  из  оснований  для  промежуточной  и  итоговой
аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;

 график контрольных мероприятий.

Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на

уровне среднего общего образования. 
Стартовая  диагностика освоения  метапредметных  результатов  проводится

администрацией   образовательной  организации  в  начале  10-го  класса  и  выступает  как  основа
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются
структура  мотивации  и  владение  познавательными  универсальными  учебными  действиями:
универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных  предметов  познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,
логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится
учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных
программ  и  индивидуализации  учебной  деятельности  (в  том  числе  в  рамках  выбора  уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом
и выявленных групп риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении  учебной  программы  курса.  Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося,  и диагностической,  способствующей
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выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.
В ходе оценки  сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое
внимание  уделять  выявлению  проблем  и  фиксации  успешности  продвижения  в  овладении
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением
рассуждать  с  точки  зрения  собеседника,  не  совпадающей  с  собственной  точкой  зрения);
инструментами  само-  и  взаимооценки;  инструментами  и  приемами  поисковой  деятельности
(способами  выявления  противоречий,  методов  познания,  адекватных  базовой  отрасли  знания;
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам
проверки,  использования  различных  методов  и  способов  фиксации  информации,  ее
преобразования и интерпретации). 
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные
опросы,  практические  работы,  творческие  работы,  учебные  исследования  и  учебные  проекты,
задания  с  закрытым ответом и со  свободно конструируемым ответом – полным и частичным,
индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и
моделей  заданий  определяется  особенностями  предмета,  особенностями  контрольно-оценочной
деятельности учителя. 
Результаты текущей  оценки являются  основой для индивидуализации  учебной деятельности  и
корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела /
предметного курса.

Тематическая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
промежуточных  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  приводятся  в  учебных
методических  комплектах  к  учебникам,  входящих  в  федеральный  перечень,  и  в  рабочих
программах.  По  предметам,  вводимым   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.

Портфолио представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  творческой
активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие
достижения  обучающегося  (например,  наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия,
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет
при отборе  документов  для  портфолио  отдается  документам внешних  организаций (например,
сертификаты  участия,  дипломы  и  грамоты  конкурсов  и  олимпиад,  входящих  в  Перечень
олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ
и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение
всех  лет  обучения  в  основной  и  средней  школе.  Результаты,  представленные  в  портфолио,
используются при поступлении в высшие учебные заведения.
Внутренний  мониторинг  образовательной  организации представляет  собой  процедуры оценки
уровня  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов,  а  также  оценки  той  части
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего
мониторинга  являются  основанием  для  рекомендаций  по  текущей  коррекции  учебной
деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия   внутри учебного
года)  и  в  конце  учебного  года  по  каждому  изучаемому  предмету.  Промежуточная  аттестация
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и может отражаться в дневнике.
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Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых  результатов  и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода
в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае
использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения
учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или
получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется  Законом «Об образовании в
Российской  Федерации»  (статья  58)  и  локальным  нормативным  актом  образовательной
организации. 

Государственная итоговая аттестация

В  соответствии  со  статьей  59  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной  процедурой,
завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования.
Порядок  проведения  ГИА,  в  том  числе  в  форме  единого  государственного  экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

ГИА  проводится  в  форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  с  использованием
контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой  аттестации  по  соответствующим  образовательным  программам.  Условием  допуска  к
ГИА является  успешное  написание  итогового  сочинения  (изложения),  которое  оценивается  по
единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  государственная  итоговая  аттестация  в  форме  ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для  предметов  по  выбору  контрольные  измерительные  материалы  разрабатываются  на
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При
этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые
включают  в  качестве  составной  части  планируемые  результаты  для  базового  уровня  изучения
предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для
базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и
внешней  оценки.  К  результатам  внешней  оценки  относятся  результаты  ГИА.  К  результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной
оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по
тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую
аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по
представлению  методического  объединения  учителей.  Итоговой  работой  по  предмету  для
выпускников  средней  школы  может  служить  письменная  проверочная  работа  или  письменная
проверочная работа  с  устной частью или с  практической работой (эксперимент,  исследование,
опыт и т.п.),  а  также устные формы (итоговый зачет  по билетам),  часть  портфолио (подборка
работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и
т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов
только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита  итогового  индивидуального  проекта или  учебного  исследования. Индивидуальный
проект или учебное  исследование  может выполняться  по любому из  следующих направлений:
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социальное;  бизнес-проектирование;  исследовательское;  инженерно-конструкторское;
информационное; творческое.
Итоговый  индивидуальный  проект (учебное  исследование)  целесообразно  оценивать  по
следующим критериям.

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.

 Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению
знаний  и  решению проблем,  проявляющаяся  в  умении поставить  проблему и сформулировать
основной  вопрос  исследования,  выбрать  адекватные  способы  ее  решения,  включая  поиск  и
обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и  реализацию/апробацию
принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,  макета,  объекта,  творческого
решения и т.п. 

 Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  самостоятельно
планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени;  использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.

 Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно  изложить  и
оформить  выполненную  работу,  представить  ее  результаты,  аргументированно  ответить  на
вопросы.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности
комиссии   в  соответствии  с  Положением  об  итоговом  индивидуальном  исследовательском
проекте..  Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  и
отзыва руководителя.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об
уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.

II. Содержательный раздел  основной образовательной программы среднего общего
образования

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего
образования,  включающая  формирование  компетенций  обучающихся  в  области  учебно-
исследовательской и проектной деятельности

Структура  программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в
соответствии  ФГОС СОО и  содержит  значимую  информацию  о  характеристиках,  функциях  и
способах  оценивания  УУД  на  уровне  среднего  общего  образования,  а  также  описание
особенностей,  направлений  и  условий  реализации  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности.

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий;

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации

требований  ФГОС  СОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной
образовательной программы. Требования включают: 

 освоение межпредметных понятий (например,  система, модель, проблема, анализ,  синтез,  факт,
закономерность,  феномен)  и универсальных учебных действий (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные);

 способность их использования в познавательной и социальной практике;
 самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  организации

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
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 способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:

 повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы,  а
также усвоение знаний и учебных действий;

 формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения  методов,
технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  для
достижения практико-ориентированных результатов образования;

 формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации  обучающимися
результатов  исследования,  индивидуального  проекта,  направленного  на  решение  научной,
личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
 развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и  самоопределению;

формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы  значимых
социальных и межличностных отношений;

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального
образовательного маршрута;

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование

научного типа мышления,  компетентностей в предметных областях,  учебно-исследовательской,
проектной, социальной деятельности;

 создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  обучающихся,  а  также  их  самостоятельной  работы  по  подготовке  и
защите индивидуальных проектов;

 формирование  навыков участия  в  различных формах организации  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  (творческих  конкурсах,  научных  обществах,  научно-практических
конференциях,  олимпиадах,  национальных  образовательных  программах  и  др.),  возможность
получения практико-ориентированного результата;

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
 возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися  коммуникативных

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.

Цель  программы  развития  УУД —  обеспечить  организационно-методические  условия  для
реализации  системно-деятельностного  подхода  таким  образом,  чтобы  приобретенные
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  Программа  развития  УУД  среднего  общего  образования
определяет следующие задачи:

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей
по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных
на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и
разнообразное  применение  универсальных  учебных  действий  в  новых  для  обучающихся
ситуациях;

 обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся  по  совершенствованию  владения  УУД,  в  том  числе  на  материале  содержания
учебных предметов;

 включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию  универсальных  учебных
действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;

 обеспечение  преемственности  программы  развития  универсальных  учебных  действий  при
переходе от основного общего к среднему общему образованию.



86

Программа - 03

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающихся.  УУД
представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой
возрастного развития.  Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и
жизненного самоопределения. 
Среднее  общее  образование  —  этап,  когда  все  приобретенные  ранее  компетенции  должны
использоваться  в  полной  мере  и  приобрести  характер  универсальных.  Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является
уровень  их  рефлексивности  (осознанности).  Именно  переход  на  качественно  новый  уровень
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные,
коммуникативные,  познавательные. В  целостном  акте  человеческой  деятельности
одновременно  присутствуют  все  названные  виды  универсальных  учебных  действий.  Они
проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс  индивидуального  присвоения  умения  учиться  сопровождается  усилением
осознанности  самого  процесса  учения,  что  позволяет  подросткам  обращаться  не  только  к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия
в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает
успешность  решения  предметных  задач)  постепенно  превращаются  в  объект  (в  то,  что  может
учеником  рассматриваться,  анализироваться,  формироваться  как  бы  непосредственно).  Этот
процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален,
взрослым не следует его форсировать. 

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  цикличностью  возрастного
развития  происходит  возврат  к  универсальным  учебным  действиям  как  средству,  но  уже  в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения
новых  задач  (учебных,  познавательных,  личностных).  На  этом  базируется  начальная
профессионализация:  в  процессе  профессиональных  проб  сформированные  универсальные
учебные  действия  позволяют  старшекласснику  понять  свои  дефициты  с  точки  зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим  принципиальным  отличием  старшего  школьного  возраста  от  подросткового
является  широкий  перенос  сформированных  универсальных  учебных  действий  на  внеучебные
ситуации.  Выращенные  на  базе  предметного  обучения  и  отрефлексированные,  универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в
различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего  образования,  предъявляется  требование  открытости:  обучающимся  целесообразно
предоставить  возможность  участвовать  в  различных  дистанционных  учебных  курсах  (и  это
участие должно быть объективировано на школьном уровне),  осуществить управленческие или
предпринимательские  пробы,  проверить  себя  в  гражданских  и  социальных  проектах,  принять
участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика  формирования  универсальных  учебных  действий  учитывает  возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся,
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 
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При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся  профессиональное  самоопределение  обучающихся  (при  том  что  по-прежнему
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко,
как  у  подростков,  учебное  смыслообразование,  связанное  с  осознанием  связи  между
осуществляемой  деятельностью  и  жизненными  перспективами.  В  этом  возрасте  усиливается
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную
ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении
окончательного выбора целей. 
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.  Старшеклассники  при  нормальном  развитии  осознанно
используют  коллективно-распределенную  деятельность  для  решения  разноплановых  задач:
учебных,  познавательных,  исследовательских,  проектных,  профессиональных.  Развитые
коммуникативные  учебные  действия  позволяют  старшеклассникам  эффективно  разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
Последнее  тесно  связано  с  познавательной  рефлексией.  Старший  школьный  возраст  является
ключевым  для  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  и  формирования
собственной  образовательной  стратегии.  Центральным новообразованием  для  старшеклассника
становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит
испытание  сформированных  компетенций,  обнаруживаются  дефициты  и  выстраивается
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего
образования  является  повышение  вариативности.  Старшеклассник  оказывается  в  сложной
ситуации  выбора  набора  предметов,  которые  изучаются  на  базовом  и  углубленном  уровнях,
выбора  профиля  и  подготовки  к  выбору  будущей  профессии.  Это  предъявляет  повышенные
требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то,  чтобы решить две задачи: во-первых,
построить  системное  видение  самого  учебного  предмета  и  его  связей  с  другими  предметами
(сферами  деятельности);  во-вторых,  осознать  учебный  предмет  как  набор  средств  решения
широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания
образования  создаются  необходимые  условия  для  завершающего  этапа  формирования
универсальных учебных действий в школе. 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам 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 обучающихся;
 обеспечение  возможности  самостоятельного  выбора  обучающимися  темпа,  режимов  и  форм

освоения предметного материала;
 обеспечение  возможности  конвертировать  все  образовательные  достижения  обучающихся,

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной
образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
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 обеспечение  наличия  образовательных  событий,  в  рамках  которых решаются  задачи,  носящие
полидисциплинарный и метапредметный характер;

 обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  образовательных  событий,  в  рамках
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

 обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  событий,  требующих  от  обучающихся
предъявления продуктов своей деятельности.

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

умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать  полученные данные и доказательства  с  разных позиций  и формулировать
соответствующие выводы. 

На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  познавательных  УУД
обеспечивается  созданием  условий  для  восстановления  полидисциплинарных  связей,
формирования  рефлексии  обучающегося  и  формирования  метапредметных  понятий  и
представлений.

Для  обеспечения  формирования  познавательных  УУД  на  уровне  среднего  общего
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся
на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
- методологические и философские семинары;
- образовательные экспедиции и экскурсии;
- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:

-  выбор  тематики  исследования,  связанной  с  новейшими  достижениями  в  области  науки  и
технологий;
-  выбор тематики исследований,  связанных с  учебными предметами,  не  изучаемыми в школе:
психологией, социологией, бизнесом и др.;
-выбор  тематики  исследований,  направленных  на  изучение  проблем  местного  сообщества,
региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения
ситуаций,  в  которых  обучающийся  сможет  самостоятельно  ставить  цель  продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми
иных возрастов;

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности
для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся  самостоятельно  ставить

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение
культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.
` К  типичным  образовательным  событиям  и  форматам,  позволяющим  обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:

 межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи  обучающихся;  материал,  используемый  для
постановки  задачи  на  ассамблеях,  должен  носить  полидисциплинарный  характер  и  касаться
ближайшего будущего;
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 комплексные  задачи,  направленные  на  решение  актуальных  проблем,  лежащих  в  ближайшем
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение
жизненных стратегий и т.п.;

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик;
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций;
б) участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  самостоятельная  организация
благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих
за рамки образовательной организации;
получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

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

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.
Для  формирования  регулятивных  учебных  действий  целесообразно  использовать

возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной  образовательной
траектории. Например:
а) самостоятельное  изучение  дополнительных  иностранных  языков  с  последующей
сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта,  методов и способов его реализации,  источников
ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными  источниками,
фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся

Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  и  проектной  работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на
уровне среднего общего образования.

На  уровне  основного  общего  образования  делается  акцент  на  освоении  учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде
всего,  учебные  предметы  На  уровне  среднего  общего  образования  исследование  и  проект
приобретают  статус  инструментов  учебной  деятельности  полидисциплинарного  характера,
необходимых для  освоения социальной жизни и культуры.

На уровне  основного  общего  образования  процесс  становления  проектной  деятельности
предполагает  и  допускает  наличие  проб  в  рамках  совместной  деятельности  обучающихся  и
учителя.  На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели,
описывают  необходимые  ресурсы  и  пр.  Начинают  использоваться  элементы  математического
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.

На  уровне  среднего  общего  образования  сам  обучающийся  определяет  параметры  и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров
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и  критериев  успешности  проекта,  предлагаемых  другими,  внешними  по  отношению  к  школе
социальными и культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект,
то  его  результаты  должны  быть  представлены  местному  сообществу  или  сообществу
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов,
деловых людей.

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Возможными  направлениями  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности
являются:

 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 бизнес-проектирование;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
 социальное;
 бизнес-проектирование;
 исследовательское;
 инженерное;
 информационное.

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат
представление:

 о  философских  и  методологических  основаниях  научной  деятельности  и  научных  методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

 о таких понятиях,  как концепция, научная гипотеза,  метод, эксперимент, надежность гипотезы,
модель, метод сбора и метод анализа данных;

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных
науках;

 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о  правилах  и  законах,  регулирующих  отношения  в  научной,  изобретательской  и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований

и  предоставляющих  ресурсы  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  (фонды,
государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.).

Обучающийся сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
 использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в

ходе учебно-исследовательской работы.
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С точки  зрения  формирования  универсальных учебных  действий,  в  ходе  освоения  принципов
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя
из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя
место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;

 отслеживать  и  принимать  во  внимание  тренды  и  тенденции  развития  различных  видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

 оценивать  ресурсы,  в  том  числе  и  нематериальные  (такие,  как  время),  необходимые  для
достижения поставленной цели;

 находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,  предоставляющих
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;

 вступать  в  коммуникацию  с  держателями  различных  типов  ресурсов,  точно  и  объективно
презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью  обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе
реализации и по завершении работы;

 адекватно оценивать  риски реализации проекта  и проведения исследования и предусматривать
пути минимизации этих рисков;

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в
жизни других людей, сообществ);

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные
варианты применения результатов.

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы
развития  УУД,  должны  обеспечить  совершенствование  компетенций  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. 

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  должны  иметь  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации

программы УУД, что может включать следующее:
 педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  обучающихся  начальной,

основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги  участвовали  в  разработке  программы  по  формированию  УУД  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;
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 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  «конвертации»  образовательных  достижений,  полученных
обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и  событиях,  в  учебные
результаты основного образования;

 привлечение  дистанционных  форм  получения  образования  (онлайн-курсов,  заочных  школ,
дистанционных  университетов)  как  элемента  индивидуальной  образовательной  траектории
обучающихся;

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и
образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-
исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных
культур;

 обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  проектную деятельность,  в  том числе  в
деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;

 обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную  исследовательскую
деятельность;

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через  реализацию социальных проектов,
так  и  через  организованную  разнообразную  социальную  практику:  работу  в  волонтерских  и
благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного  формирования  УУД относится  создание  методически
единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.
Нецелесообразно  допускать  ситуации,  при  которых  на  уроках  разрушается  коммуникативное
пространство  (нет  учебного  сотрудничества),  не  происходит  информационного  обмена,  не
затребована  читательская  компетенция,  создаются  препятствия  для  собственной  поисковой,
исследовательской, проектной деятельности. 

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 обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без
учебного сотрудничества со 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  призваны  обеспечить
возможность  самостоятельного  действия  обучающихся,  высокую  степень  свободы  выбора
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элементов  образовательной  траектории,  возможность  самостоятельного  принятия  решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 
ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 
(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-
исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
  - в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 
типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 
вузов и др.);

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 
педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 
образовательном событии;

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 
итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 
реализации оценочного образовательного события:

 для каждого  из  форматов  работы,  реализуемых  в  ходе  оценочного  образовательного  события,
педагогам  целесообразно  разработать  самостоятельный  инструмент  оценки;  в  качестве
инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;

 правила  проведения  образовательного  события,  параметры  и  критерии  оценки  каждой  формы
работы  в  рамках  образовательного  оценочного  события  должны  быть  известны  участникам
заранее,  до  начала  события.  По  возможности,  параметры  и  критерии  оценки  каждой  формы
работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в
оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за
что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов;

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в
качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее
двух  экспертов  одновременно;  оценки,  выставленные  экспертами,  в  таком  случае  должны
усредняться;

 в  рамках  реализации  оценочного  образовательного  события  должна  быть  предусмотрена
возможность  самооценки  обучающихся  и  включения  результатов  самооценки  в  формирование
итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те
же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
защита темы проекта (проектной идеи);
защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:

- актуальность проекта;
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- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других
людей;

- ресурсы  (как  материальные,  так  и  нематериальные),  необходимые  для  реализации  проекта,
возможные источники ресурсов;

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного
проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 
чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 
действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 
люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, 
а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 
реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 
функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 
комиссией (при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 
оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 
самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 
действий при процедуре защиты реализованного проекта:

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений,
внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при
этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с
сохранением исходного замысла проекта;

 для  оценки  проектной  работы  должна  быть  создана  экспертная  комиссия,  в  которую  должны
обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где
учатся  дети,  представители  местного  сообщества  и  тех  сфер  деятельности,  в  рамках  которых
выполняются проектные работы;

 оценивание производится на основе критериальной модели;
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и
другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной
организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения
и применения обучающимися универсальных учебных действий

Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно  носить  выраженный
научный  характер.  Для  руководства  исследовательской  работой  обучающихся   возможно
привлечение   специалистов  и  ученых  из  различных  областей  знаний,  а  также   выполнение
исследовательских  работ  и  проектов  обучающимися  вне  школы  –  в  лабораториях  вузов,
исследовательских  институтов,  колледжей.  В  случае  если  нет  организационной  возможности
привлекать  специалистов  и  ученых  для  руководства  проектной  и  исследовательской  работой
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обучающихся  очно,   рассматривается  вариант  дистанционного   руководства  этой  работой
(посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:

- естественно-научные исследования;
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы,

например в психологии, социологии);
- экономические исследования;
- социальные исследования;
- научно-технические исследования.

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание
инструментария  и  регламентов  исследования,  проведение  исследования  и  интерпретация
полученных результатов.
Для  исследований  в  естественно-научной,  научно-технической,  социальной  и  экономической
областях  желательным  является  использование  элементов  математического  моделирования  (с
использованием компьютерных программ в том  числе).

II.2. Программы отдельных учебных предметов

Программы  учебных  предметов  на  уровне  среднего  общего  образования  составлены  в
соответствии  с  ФГОС  СОО,  в  том  числе  с  требованиями  к  результатам  среднего  общего
образования, и сохраняют преемственность с  основной образовательной программой основного
общего образования.

Программы  по  учебным  предметам  адресуются  создателям  рабочих  программ  с  целью
сохранения  ими  единого  образовательного  пространства  и  преемственности  в  задачах  между
уровнями образования. 

Программы  не  задают  жесткого  объема  содержания  образования,  не  разделяют  его  по
годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и
методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов
рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации
своих  идей  и  взглядов  на  построение  учебного  курса,  выбор  собственных  образовательных
траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности.

Программы  разработаны  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и  развития
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников.

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение
планируемых  образовательных  результатов.  Курсивом  в  программах  учебных  предметов
обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов  «Выпускник получит
возможность научиться».

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 
соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 
образования.  По учебным предметам: русский язык, история, обществознание, география, ОБЖ 
применяются  федеральные рабочие программыю
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников.
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 
планируемых образовательных результатов.
2.1.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень)

19.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная
область  «Русский язык и литература»)  (далее  соответственно  -  программа по русскому языку,
русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по русскому языку.

19.2. Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  русского  языка,
место

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания
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и определению планируемых результатов.
19.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.
19.4. Планируемые  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  включают

личностные,  метапредметные  результаты за  весь  период  обучения  на  уровне  среднего  общего
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

19.5. Пояснительная записка.
19.5.1. Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана

с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей
программы по учебному предмету, ориентированной

на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.
19.5.2. Программа по русскому языку позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС
СОО;

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского
языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО;

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного
класса.

19.5.3. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык
межнационального  общения  народов  России,  национальный  язык  русского  народа.  Как

государственный  язык  и  язык  межнационального  общения  русский  язык  является  средством
коммуникации всех народов Российской Федерации, основой

их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.
Изучение  русского  языка  способствует  усвоению  обучающимися  традиционных

российских  духовно-нравственных  ценностей,  воспитанию  нравственности,  любви  к  Родине,
ценностного  отношения  к  русскому  языку,  формированию  интереса  и  уважения  к  языкам  и
культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и
уважать мнение других людей.

Русский  язык,  обеспечивая  коммуникативное  развитие  обучающихся,  является  в
образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими
учебными дисциплинами в сфере гуманитарных,  естественных, математических и других наук.
Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других
школьных  предметов,  на  процессы  формирования  универсальных  интеллектуальных  умений,
навыков самоорганизации и самоконтроля.

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной
к  успешному  речевому  взаимодействию  и  социальному  сотрудничеству  в  повседневной  и
профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.

19.5.4. Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования,
когда  на  предыдущем  уровне  общего  образования  освоены  основные  теоретические  знания  о
языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени
на  совершенствование  умений  эффективно  пользоваться  русским  языком  в  разных  условиях
общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого
общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.

Системообразующей  доминантой  содержания  программы  по  русскому  языку  является
направленность  на  полноценное  овладение  культурой речи во всех её  аспектах  (нормативном,
коммуникативном и этическом),  на развитие и совершенствование коммуникативных умений и
навыков  в  учебно-научной,  официально-деловой,  социально-бытовой,  социально-культурной
сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в
учебной и практической деятельности.

Важнейшей  составляющей  изучения  русского  языка  на  уровне  среднего  общего
образования  являются  элементы  содержания,  ориентированные  на  формирование  и  развитие
функциональной  (читательской)  грамотности  обучающихся  —  способности  свободно
использовать  навыки  чтения  с  целью  извлечения  информации  из  текстов  разных  форматов
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(гипертексты,  графика,  инфографика  и  другие)  для  их  понимания,  сжатия,  трансформации,
интерпретации и использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего
общего  образования  основывается  на  тех  знаниях  и  компетенциях,  которые сформированы на
начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о
языке как системе,  его основных единицах и уровнях; знаний о тексте,  включая тексты новых
форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).

19.5.5. В  содержании  программы  по  русскому  языку  выделяются  три  сквозные  линии:
«Язык и речь.  Культура речи»,  «Речь. Речевое общение.  Текст»,  «Функциональная стилистика.
Культура речи».

Изучение  русского  языка  на  базовом  уровне  обеспечивает  общекультурный  уровень
молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального
и высшего образования.
19.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание и 
проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к

русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  языку  межнационального
общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального
народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении
в  русском  языке  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей;  формирование
ценностного отношения к русскому языку;

овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития  и  формирования
социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка

в  развитии  ключевых  компетенций,  необходимых  для  успешной  самореализации,  для  овладения
будущей профессией, самообразования и социализации;

совершенствование  устной  и  письменной  речевой  культуры  на  основе  овладения
основными  понятиями  культуры  речи  и  функциональной  стилистики,  формирование  навыков
нормативного  употребления  языковых  единиц  и  расширение  круга  используемых  языковых
средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к
самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой
деятельности,  анализа  текста  с  точки  зрения  явной  и  скрытой  (подтекстовой),  основной  и

дополнительной информации;  развитие умений чтения  текстов  разных форматов (гипертексты,
графика,  инфографика  и  другие);  совершенствование  умений  трансформировать,
интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности;

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации,
об  изобразительно-выразительных  средствах  русского  языка;  совершенствование  умений
анализировать  языковые  единицы  разных  уровней,  умений  применять  правила  орфографии  и
пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;

обеспечение  поддержки  русского  языка  как  языка  государствообразующего  народа,
недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованию
иностранной лексики1.

19.5.7. В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для
изучения  на  данном  уровне  образования.  Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения
русского языка, - 136 часов: в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2
часа в неделю).

19.5.8. Содержание обучения в 11 классе
19.7.1. Общие сведения о языке.

1 1.  Подпункт  «л»  пункта  24  Основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных
российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября
2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022 , № 46, ст. 7977).
2.  Подпункт  г)  часть  6  статьи  1  Федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О
государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой
информации URL: http  ://  publication  .  pravo  .  gov  .  ru  /  Document  /  Yiew  /000  1202302280028   ?index=0&rangeSize= 1)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Yiew/0001202302280028
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Культура  речи  в  экологическом  аспекте.  Экология  как  наука,  экология  языка  (общее
представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения
в  лексике,  огрубление  обиходно-разговорной  речи,  неоправданное  употребление  иноязычных
заимствований и другое) (обзор).

19.7.2. Язык и речь. Культура речи.
19.7.3. Синтаксис. Синтаксические нормы.
19.7.3.1. Синтаксис  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).  Синтаксический

анализ словосочетания и предложения.
Изобразительно-выразительные  средства  синтаксиса.  Синтаксический  параллелизм,

парцелляция,  вопросно-ответная  форма  изложения,  градация,  инверсия,  лексический  повтор,
анафора,  эпифора,  антитеза;  риторический  вопрос,  риторическое  восклицание,  риторическое
обращение; многосоюзие, бессоюзие.

19.7.3.2. Синтаксические  нормы.  Порядок  слов  в  предложении.  Основные  нормы
согласования  сказуемого  с  подлежащим,  в  состав  которого  входят  слова  множество,  ряд,
большинство,  меньшинство;  с  подлежащим,  выраженным  количественно-именным  сочетанием
(двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один;
имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на
два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа
диван-кровать,  озеро  Байкал).  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.
19.7.4. Пунктуация. Основные правила пунктуации.
19.7.4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение).  Пунктуационный

анализ предложения.
Разделы  русской  пунктуации  и  система  правил,  включённых  в  каждый  из  них:  знаки

препинания  в  конце  предложений;  знаки  препинания  внутри  простого  предложения;  знаки
препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи.

Сочетание знаков препинания.
19.7.4.2. Знаки  препинания  и  их  функции.  Знаки  препинания  между  подлежащим  и

сказуемым.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  вводными  конструкциями,  обращениями,

междометиями.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
19.7.5. Функциональная стилистика. Культура речи.
19.7.5.1. Функциональная  стилистика  как  раздел  лингвистики.  Стилистическая  норма

(повторение, обобщение).
19.7.5.2. Разговорная  речь,  сферы  её  использования,  назначение.  Основные  признаки

разговорной  речи:  неофициальность,  экспрессивность,  неподготовленность,  преимущественно
диалогическая  форма.  Фонетические,  интонационные,  лексические,  морфологические,
синтаксические  особенности  разговорной  речи.  Основные  жанры  разговорной  речи:  устный
рассказ, беседа, спор и другие (обзор).

19.7.5.3. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки
научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические,
морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля.

Основные жанры научного  стиля:  монография,  диссертация,  научная  статья,  реферат,  словарь,
справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).
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19.7.5.4. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные
признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность.
Лексические,  морфологические,  синтаксические  особенности  официально-делового стиля.  Основные

жанры  официально-делового  стиля:  закон,  устав,  приказ;  расписка,  заявление,  доверенность;
автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).

19.7.5.5. Публицистический  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные
признаки  публицистического  стиля:  экспрессивность,  призывность,  оценочность.  Лексические,
морфологические,  синтаксические  особенности  публицистического  стиля.  Основные  жанры
публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).

19.7.5.6. Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других  функциональных
разновидностей  языка  (повторение,  обобщение).  Основные  признаки  художественной  речи:
образность,  широкое  использование  изобразительно-выразительных  средств,  языковых  средств
других функциональных разновидностей языка. 

19.8. Планируемые результаты освоения программы  по русскому языку на уровне среднего общего
образования. 

19.8.1.Личностные  результаты освоения  программы по русскому языку  на  уровне общего  среднего
образования достигаются в единстве  учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции  личности,  патриотизма,
гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам  Героев

Отечества, законуи правопорядку,  человеку трудаи людям старшего поколения;
взаимного уважения, бережного отношения

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.

19.8.2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических

и демократических ценностей,  в том числе в  сопоставлении с ситуациями,  отражёнными в текстах
литературных произведений, написанных на русском языке;

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии
с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и  природному
наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов
России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за
его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;

способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на
морально-нравственные нормы и ценности;
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осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе  осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность  воспринимать  различные  виды искусства,  традиции  и  творчество  своего  и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного

и  мирового  искусства,  этнических  культурных  традиций  и  народного,  в  том  числе  словесного,
творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства,  стремление проявлять качества
творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ

по русскому языку;
5) физического воспитания, формированиякультуры здоровья

и эмоционального благополучия:
сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного  отношения  к

своему здоровью;
потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью;
активное  неприятие  вредных привычек  и  иных форм причинения  вреда  физическому и

психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной  направленности,

способность инициировать,  планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность,  в
том числе в процессе изучения русского языка;

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности
филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и
реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

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

планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей  среде  на  основе  знания  целей
устойчивого развития человечества;

активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение
прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых  действий  и
предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию
своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно
исследовательскую и проектную деятельность,  в  том числе по русскому языку,  индивидуально и в

группе.
19.8.3. В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения  обучающимися

программы  по  русскому  языку  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный  интеллект,
предполагающий сформированность:

самосознания,  включающего  способность  понимать  своё  эмоциональное  состояние,
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использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление
развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответственность  за
своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям,
быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели
и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

эмпатии,  включающей  способность  сочувствовать  и  сопереживать,  понимать
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;

социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с  другими
людьми,  заботиться  о  них,  проявлять  к  ним  интерес  и  разрешать  конфликты  с  учётом
собственного речевого и читательского опыта.

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

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

самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её
всесторонне;

устанавливать  существенный  признак  или  основание  для  сравнения,  классификации  и
обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных
разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;
разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учётом  анализа  имеющихся  материальных  и

нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;
координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного

речевого и читательского опыта.
19.8.4.2. У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,

в том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов
познания;

владеть  разными  видами  деятельности  по  получению  нового  знания,  в  том  числе  по
русскому  языку;  его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать  научный  тип  мышления,  владеть  научной,  в  том  числе  лингвистической,
терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами;

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

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать  оценку  новым  ситуациям,  приобретённому  опыту;  уметь  интегрировать  знания  из  разных
предметных областей;

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства
и способы действия — в профессиональную среду;

выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать  альтернативные  способы



102

Программа - 03

решения проблем.
19.8.4.3. У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  работать  с

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической,

из  источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и
интерпретацию информации различных видов и форм представления;

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой
аудитории,  выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация,  таблица,
схема и другие);

оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  её  соответствие  правовым  и
морально-этическим нормам;

использовать средства  информационных и коммуникационных технологий при решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками защиты личной информации,  соблюдать требования информационной
безопасности.

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

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;  аргументированно  вести

диалог;
развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение,

строить высказывание.
19.8.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как

части регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом  имеющихся  ресурсов,

собственных возможностей и предпочтений;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты

выбора;
оценивать приобретённый опыт;
стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания;

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
19.8.4.6. У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля,

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:
давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать

соответствие результатов целям;
владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и

мыслительных  процессов,  их  оснований  и  результатов;  использовать  приёмы  рефлексии  для
оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; принимать себя, понимая
свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибку;
развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
19.8.4.7. У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  совместной

деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать

тематику  и  методы совместных действий с  учётом общих интересов  и  возможностей  каждого
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члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по

их  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений  участников,
обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды
в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,
практической значимости; проявлять творческие способности
и воображение, быть инициативным.

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

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

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

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

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

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

согласования сказуемого с подлежащим, употребления
падежной

и  предложно-падежной  формы  управляемого  слова  в  словосочетании,  употребления  однородных
членов предложения, причастного и деепричастного оборотов

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

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

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

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

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.

Родной язык (кабардино-черкесский (родной)/балкарский (родной)/русский родной) 
Кабардино-черкесский (родной язык)
11 класс.

Фонетика и орфоэпия. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
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звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  правила  нормативного  произношения  и

ударения. Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих,
твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Нормативное  произношение  слов.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения
орфоэпической  правильности.  Применение  фонетико-орфоэпических  знаний  и  умений  в
собственной  речевой  практике.  Использование  орфоэпического  словаря  для  овладения
произносительной культурой.

Графика
1. Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.  Обозначение  на  письме
твердости и мягкости согласных.
2. Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова.
Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,  справочниках,
энциклопедиях, SMS-сообщениях.

Морфемика и словообразование
1.Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема  как  минимальная  значимая  единица  языка.
Словообразующие  и  формообразующие морфемы.  Окончание  как  формообразующая  морфема.
Префикс, суффикс как словообразующие морфемы.

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты
морфем.  Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова.  Понятие  об  этимологии.
Этимологический словарь.

Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Исходная  (производящая)  основа  и
словообразующая морфема.

Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-
суффиксальный,  бессуффиксный;  сложение  и  его  виды;  переход  слова из  одной части  речи  в
другую;  сращение  сочетания  слов  в  слово.  Словообразовательная  пара,  словообразовательная
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.

Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.

2.Осмысление  морфемы  как  значимой  единицы  языка.  Осознание  роли  морфем  в  процессах
формо-  и  словообразования.  Определение  основных  способов  словообразования,  построение
словообразовательных цепочек слов.

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей
при решении разнообразных учебных задач.

Лексикология и фразеология
1. Лексикология  как  раздел  лингвистики.  Слово как единица  языка.  Лексическое  значение
слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное
значение  слов  как  основа  тропов.  Тематические  группы  слов.  Толковые  словари  родного
языка.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов родного языка. Лексика
родного языка с точки зрения ее происхождения: исконно кабардинские и заимствованные слова. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы.

Лексика родного языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.

Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного

языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и
пассивного  запаса,  происхождения,  сферы  употребления,  экспрессивной  окраски  и
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стилистической принадлежности.
Употребление  лексических  средств  в  соответствии  со  значением  и  ситуацией  общения.

Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.
Извлечение  необходимой  информации  из  лексических  словарей  различных  типов

(толкового  словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  фразеологического
словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности.

Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в родном
языке.

Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общее  грамматическое  значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного,  имени прилагательного,
имени  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Место  причастия,  деепричастия,  слов
категории состояния в системе частей речи.

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению.

Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи.

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания.

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис

1.Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Словосочетание  и  предложение  как  единицы  синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске.  Грамматическая  основа
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространенные  и  нераспространенные,  предложения  осложненной  и  неосложненной
структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений

между  частями  сложного  предложения.  Сложные  предложения  союзные  (сложносочиненные,
сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
2.Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и  предложений  разных  видов.  Анализ
разнообразных  синтаксических  конструкций  и  правильное  употребление  их  в  речи.  Оценка
собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  правильности,  уместности  и  выразительности
употребления  синтаксических  конструкций.  Использование  синонимических  конструкций  для
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. Правописание: 
орфография и пунктуация
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и
согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление  прописной  и  строчной  буквы.  Перенос  слов.  Орфографические  словари  и
справочники.  Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции.
Одиночные  и  парные  знаки  препинания.  Знаки  препинания  в  конце  предложения.  Знаки
препинания в простом неосложненном предложении. Знаки препинания в простом осложненном
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предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном,
сложноподчиненном,  бессоюзном,  а  также  в  сложном  предложении  с  разными  видами  связи.
Знаки  препинания  при  прямой речи  и  цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.
2.Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно
-  словообразовательный и морфологический  анализ  при  выборе правильного  написания  слова.
Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.

Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Родной речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их
значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное
использование  правил  родного  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и  повседневной
жизни.

Балкарский язык (родной)
11 класс.

Речь и речевое общение
1.Речь и речевое общение.  Речевая ситуация.  Речь устная и письменная.  Речь диалогическая  и
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2.Осознание  основных  особенностей  устной  и  письменной  речи;  анализ  образцов  устной  и
письменной речи.

3. Различение диалогической и монологической речи.
4. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и
мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Речевая деятельность
1.Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),  говорение,  письмо.  Культура
чтения, аудирования, говорения и письма.
2.Овладение  основными  видами  речевой  деятельности.  Адекватное  понимание  основной  и
дополнительной  информации  текста,  воспринимаемого  зрительно  или  на  слух.  Передача
содержания  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  сжатом  или  развёрнутом  виде  в
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового,
ознакомительного,  изучающего  чтения,  приёмами  работы  с  учебной  книгой  и  другими
информационными  источниками.  Овладение  различными  видами  аудирования.  Изложение
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).

Создание  устных  и  письменных  монологических,  а  также  устных  диалогических
высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения.
Отбор  и  систематизация  материала  на  определённую  тему;  поиск,  анализ  и  преобразование
информации, извлеченной из различных источников.

Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).
Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста.
Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи.  Деление  текста  на  смысловые части  и  составление
плана.  Определение  средств  и  способов  связи  предложений  в  тексте.  Анализ  языковых
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли,
адресата,  ситуации  и  условий  общения.  Создание  текстов  различного  типа,  стиля,  жанра.
Соблюдение  норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
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соответствие теме и др.).
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление

плана текста, тезисов.
Функциональные разновидности языка

1. Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные  стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.

Основные  жанры  научного  (отзыв,  выступление,  доклад),  публицистического
(выступление,  интервью),  официально-делового  (расписка,  доверенность,  заявление)  стилей,
разговорной речи (рассказ, беседа).

2. Установление  принадлежности  текста  к  определенной  функциональной  разновидности
языка.  Создание  письменных  высказываний  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи:  тезисы,
отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,  заявление,  повествование,  описание,  рассуждение.
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.

Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.

2.Осознание  важности  коммуникативных  умений  в  жизни  человека,  понимание  роли  русского
языка  в  жизни  общества  и  государства,  в  современном  мире.  Понимание  различий  между
литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка,
жаргоном.  Осознание  красоты,  богатства,  выразительности  родного  языка.  Наблюдение  за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.

Фонетика и орфоэпия
1.Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система
согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.  Элементы фонетической транскрипции.
Слог. Ударение.

Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  правила  нормативного  произношения  и
ударения. Орфоэпический словарь.

2.Совершенствование  навыков  различения  ударных  и  безударных  гласных,  звонких  и
глухих,  твердых  и  мягких  согласных.  Объяснение  с  помощью  элементов  транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Нормативное  произношение  слов.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения
орфоэпической  правильности.  Применение  фонетико-орфоэпических  знаний  и  умений  в
собственной  речевой  практике.  Использование  орфоэпического  словаря  для  овладения
произносительной культурой.

Графика
1. Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.  Обозначение  на  письме
твердости и мягкости согласных.
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.

Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,  справочниках,
энциклопедиях, SMS-сообщениях.

Морфемика и словообразование
1.Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема  как  минимальная  значимая  единица  языка.
Словообразующие  и  формообразующие морфемы.  Окончание  как  формообразующая  морфема.
Префикс, суффикс как словообразующие морфемы.

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты
морфем.  Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова.  Понятие  об  этимологии.
Этимологический словарь.

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема.

Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-
суффиксальный,  бессуффиксный;  сложение  и  его  виды;  переход  слова из  одной части  речи  в
другую;  сращение  сочетания  слов  в  слово.  Словообразовательная  пара,  словообразовательная
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.

Словообразовательный и морфемный словари.
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Основные выразительные средства словообразования.
2.Осмысление  морфемы  как  значимой  единицы  языка.  Осознание  роли  морфем  в  процессах
формо-  и  словообразования.  Определение  основных  способов  словообразования,  построение
словообразовательных цепочек слов.

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного,  морфемного и этимологического словарей при решении
разнообразных учебных задач.

Лексикология и фразеология
1. Лексикология  как  раздел  лингвистики.  Слово как  единица  языка.  Лексическое  значение
слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное
значение  слов  как  основа  тропов.  Тематические  группы  слов.  Толковые  словари  родного
языка.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов родного языка. Лексика
родного языка с точки зрения ее происхождения: исконно балкарские и заимствованные слова. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы.

Лексика родного языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.

Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного

языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и
пассивного  запаса,  происхождения,  сферы  употребления,  экспрессивной  окраски  и
стилистической принадлежности.

Употребление  лексических  средств  в  соответствии  со  значением  и  ситуацией  общения.
Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.
Извлечение  необходимой  информации  из  лексических  словарей  различных  типов

(толкового  словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  фразеологического
словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности.

Морфология
1.Морфология как раздел грамматики.

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в родном
языке.

Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общее  грамматическое  значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного,  имени прилагательного,
имени  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Место  причастия,  деепричастия,  слов
категории состояния в системе частей речи.

Служебные  части  речи,  их  разряды  по  значению,  структуре  и  синтаксическому
употреблению.

Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.

2.Распознавание  частей  речи  по  грамматическому  значению,  морфологическим  признакам  и
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи.

Нормативное  употребление  форм  слов  различных  частей  речи.  Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание  как  синтаксическая  единица,  типы  словосочетаний.  Виды  связи  в
словосочетании.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске.
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Грамматическая  основа  предложения,  главные  и  второстепенные  члены,  способы  их
выражения. Виды сказуемого.

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространенные  и  нераспространенные,  предложения  осложненной  и  неосложненной
структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.
Предложения  осложненной  структуры.  Однородные  члены  предложения,  обособленные

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений

между  частями  сложного  предложения.  Сложные  предложения  союзные  (сложносочиненные,
сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.  Оценка
собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  правильности,  уместности  и  выразительности
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. Правописание: 
орфография и пунктуация
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и
согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление  прописной  и  строчной  буквы.  Перенос  слов.  Орфографические  словари  и
справочники.  Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции.
Одиночные  и  парные  знаки  препинания.  Знаки  препинания  в  конце  предложения.  Знаки
препинания в простом неосложненном предложении. Знаки препинания в простом осложненном
предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном,
сложноподчиненном,  бессоюзном,  а  также  в  сложном  предложении  с  разными  видами  связи.
Знаки  препинания  при  прямой речи  и  цитировании,  в  диалоге.  Сочетание  знаков  препинания.
2.Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно
-  словообразовательный и морфологический  анализ  при  выборе правильного  написания  слова.
Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения
орфографических и пунктуационных проблем.

Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Родной речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их
значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное
использование  правил  родного  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и  повседневной
жизни.

Русский родной язык
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык»
Как  курс,  имеющий  частный  характер,  школьный  курс  русского  родного  языка  опирается  на
содержание  основного  курса,  представленного  в  образовательной  области  «Русский  язык  и
литература»,  сопровождает  и  поддерживает  его.  Основные  содержательные  линии  настоящей
программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного
курса  русского  языка  в  образовательной  организации,  но  не  дублируют  их  и  имеют
преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке - «Язык и культура»  - представлено содержание, изучение которого позволит
раскрыть  взаимосвязь  языка  и  истории,  языка  и  материальной  и  духовной культуры русского
народа,  национально-культурную  специфику  русского  языка,  обеспечит  овладение  нормами
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в
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языках  и  культурах  русского  и  других  народов  России  и  мира,  овладение  культурой
межнационального общения.
Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся ответственного и
осознанного  отношения  к  использованию  русского  языка  во  всех  сферах  жизни,  повышение
речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками
сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания
правильной  речи  и  конструирования  речевых  высказываний  в  устной  и  письменной  форме  с
учётом  требований  уместности,  точности,  логичности,  чистоты,  богатства  и  выразительности;
понимание  вариантов  норм;  развитие  потребности  обращаться  к  нормативным  словарям
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.
В  третьем  блоке  -  «Речь.  Речевая  деятельность.  Текст»  -  представлено  содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно
важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать
речевую  ситуацию,  учитывать  коммуникативные  намерения  партнёра,  выбирать  адекватные
стратегии коммуникации;  понимать,  анализировать  и создавать тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
1  1   класс  
Раздел 1. Язык и культура
Русский  язык  как  зеркало  национальной  культуры  и  истории  народа  (обобщение).  Примеры
ключевых  слов  (концептов)  русской  культуры,  их  национально-историческая  значимость.
Крылатые  слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  произведений  художественной
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие  языка  как  объективный  процесс.  Общее  представление  о  внешних  и  внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический
бум» - рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая  переоценка,  создание  новой фразеологии,  активизация  процесса  заимствования
иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Активные
процессы  в  области  произношения  и  ударения.  Отражение  произносительных  вариантов  в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Лексическая
сочетаемость слова и точность.  Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.  Типичные
ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой
избыточностью.
Современные  толковые  словари.  Отражение  вариантов  лексической  нормы  в  современных
словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  Типичные
грамматические  ошибки.  Управление:  управление  предлогов  благодаря,  согласно,  вопреки;
предлога  по с  количественными  числительными  в  словосочетаниях  с  распределительным
значением  (по  пять  груш  -  по  пяти  груш). Правильное  построение  словосочетаний  по  типу
управления (отзыв о книге - рецензия на книгу, обидеться на слово - обижен словами).
Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания (приехать из Москвы - 
приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 
союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с 
союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
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справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-переписки. 
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 
поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 
сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для
представления информации.
Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
Кабардино-черкесский язык Наша республика.
Известные места Кабардино-Балкарии. Голубые озёра. Чегемские водопады. Приэльбрусье. 
Атажукинский сад. Природа края.

Люди, которыми гордится Кабардино-Балкария.
Писатели и поэты. Ученые. Спортсмены. Художники. Музыканты. Композиторы.

Адыгские  просветители.  Шора  Ногмов.  Жизнь  и  творчество.  «История  адыгского
народа». Кази Атажукин «Избранные труды». Хан-Гирей «Избранные труды»

Писатели и поэты.
Знакомство  с  творчеством  кабардинских  поэтов  и  писателей:  Пачев  Б.  «Избранные

произведения»,  Шогенцуков А. Поэмы. «Камбот и Ляца»,  Кешоков А. «Избранное»,  Бозиев Л.
Рассказы, Утижев Б. Пьесы, Хахов С. Стихи, Тхагазитов З. Стихи, Шомахов А. Стихи, Карданов Б.
Повести и рассказы, Кагермазов Б. Избранное, Сонов А. Стихи, Шортанов А. «Рассказ майора»,
Журтов Б. «Два брата».

Адыгский этикет.
Сватание,  калым,  свадьба.  Обрядовые  игры  и  обычаи,  связанные  с  рождением  и

воспитанием  детей.  Этика  и  этикет  в  культуре  семейных  отношений.  Гостеприимство.
Умственное, трудовое, физическое, нравственное и эстетическое воспитание.

Адыгский календарь.
Времена года. Названия месяцев. Дни недели. Время.

Адыгские  хохи  (благопожелания).  Поэтика  хохов.  Виды  адыгских  народных  хохов.
Мифологические хохи (Шибле, Тхаголеджу, Мезитхе, Тлепшу, Амышу). Застольные здравницы,
хохи, посвященные первой борозде, началу сева, окончанию уборки урожая, таврению коней и т.п.
Семейно-бытовые хохи (по поводу новоселий, свадеб и т.д.).

Устное  народное  творчество.  Песни,  непосредственно  связанные  с  трудом.  Песни,
опосредованно связанные с трудом. Семейно-обрядовые песни. Хурома.

Пословицы  и  поговорки.  Загадки.  Идейно-тематическая  классификация  загадок.
Хъуэрыбзэ - полемический иносказательный диалог. Приметы. Скороговорки. Считалки.

Пословица  как  воплощение  житейской  мудрости,  отражение  народного  опыта.  Темы
пословиц.  Афористичность  и  поучительный  характер  пословиц.  Поговорка  как  образное
выражение.  Загадка  как  метафора,  вид  словесной  игры.  Сказки  (волшебные,  бытовые,  о
животных).  Сказка  как  выражение  народной  мудрости  и  нравственных  представлений  народа.
Воплощение  в  образе  богатыря  национального  характера,  нравственных  достоинств  героя.
Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения народу.

Нарты. Адыгский эпос.
Сказания о нарте Сосруко. Сказание о Уэзырмедже. Предание о Нэсрэн.

Части речи.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в кабардинском языке.
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Общее  грамматическое  значение,  морфологическое  и  синтаксические  свойства  имени
существительного,  прилагательного,  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Служебные
части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. Предлог. Союз.
Частица. Междометие.
Балкарский язык 

11 класс
Предметное содержание речи

- Знакомство.
- Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии).
- Любимое домашнее животное.
- Мой дом/квартира/комната.
- Праздники: день рождения, Новый год.
- Игрушки, одежда.
- Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья)
- Времена года, погода.
- Любимое время года.
- Мои увлечения.
- Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
- Моя школа/ классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы.
- Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна  (общие  сведения:  название,  столица,
крупные  города),  литературные  персонажи  популярных  детских  книг,  небольшие  простые
произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки).

Речевые умения
Говорение.  Участие  в  диалоге  в  ситуациях  повседневного  общения,  а  также  в  связи  с
прочитанным  или  прослушанным  произведением  детского  фольклора:  диалог  этикетного
характера-  уметь  приветствовать  и  отвечать  на  приветствие,  познакомиться,  представиться,
попрощаться,  поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь
задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться
с  просьбой  и  выразить  готовность  или  отказ  ее  выполнить,  используя  побудительные
предложения.
Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; 
описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 
Объем монологического высказывания - 5-6 фраз.
Слушание (аудирование).  Восприятие  и  понимание  речи  учителя  и  собеседников  в  процессе
диалогического  общения  на  уроке;  небольших  простых  сообщений;  основного  содержания
несложных  сказок,  рассказов  (с  опорой  на  иллюстрацию,  языковую  догадку). Время  звучания
текста для аудирования - до 1 минуты.
Чтение.  Чтение  вслух  небольших  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале;
соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и
понимание  текстов,  содержащих  только  изученный  материал,  а  также  несложных  текстов,
содержащих  отдельные  новые  слова;  нахождение  в  тексте  необходимой  информации  (имени
главного героя; места,  где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника.
Объем текстов - примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов,
словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 
Языковые знания и навыки (практическоеусвоение)
Графика и орфография. Все буквы балкарского алфавита, основные буквосочетания; 
звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона  речи.  Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех звуков  и
звукосочетаний  балкарского  языка.  Соблюдение  норм  произношения  :  долготы  и  краткости
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гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях,  союзах,  предлогах),  членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-
интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и  вопросительных  (общий  и
специальный вопрос) предложений.
Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в
пределах  тематики  начальной  школы,  в  объеме  500  лексических  единиц  для  двустороннего
(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые словосочетания,  оценочная
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру тюркоязычных
стран.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопрос,
вопросительные  слова:  къачан,къайда  нек,.  Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и
отрицательные  предложения.  Предложения  с  простым  глагольным  сказуемым  (Мен  школгъа
барама..), составным именным (Бу алма къызылды.) и составным глагольным (Аминат ишге бара
эди.)  сказуемым.  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Сен  школгъа  бар.)  и
отрицательной  (Керексиз  дауур  этме!)  формах.  Безличные  предложения  в  настоящем  времени
(Жарый башлагъанды.). Простые распространенные предложения. Предложения с однородными
членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «эм» и «даХ».
Правильные  и  неправильные  глаголы.  Неопределенная  форма  глагола.  Глагол-связка  эди.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу,  а  также
исключения)  c неопределенным,  определенным  и  нулевым  артиклем.  Притяжательный  падеж
существительных.  Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степенях,
образованные по правилу, и исключения.  Местоимения:  личные (в именительном и объектном
падежах),  притяжательные,  вопросительные,  указательные (къалай/алай,ол/бу).  Количественные
числительные до 100, порядковые числительные до 20.
Литература 
11 класс
Введение.
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и
глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература,
официально  не  признанная  властью;  литература  Русского  зарубежья.  Различное  и  общее:  что
противопоставляло  и  что  объединяло  разные  потоки  русской  литературы.  Основные  темы  и
проблемы.  Проблема  нравственного  выбора  человека  и  проблема  ответственности.  Тема
исторической  памяти,  национального  самосознания.  Поиск  нравственного  и  эстетического
идеалов.
Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской
классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и
эпоха  —  основная  проблема  искусства.  Направления  философской  мысли  начала  столетия,
сложность  отражения  этих  направлений  в  различных  видах  искусства.  Реализм  и  модернизм,
разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века.
Иван Алексеевич Бунин.
Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Крещенская  ночь»,  «Собака»,  «Одиночество»
(возможен  выбор  трех  других  стихотворений).  Тонкий  лиризм  пейзажной  поэзии  Бунина,
изысканность  словесного  рисунка,  колорита,  сложная  гамма  настроений.  Философичность  и
лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы:
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования
в  прозе  И.  А.  Бунина.  Мотив  увядания  и  запустения  дворянских  гнезд.  Предчувствие  гибели
традиционного  крестьянского  уклада.  Обращение  писателя  к  широчайшим  социально-
философским обобщениям  в  рассказе  «Господин  из  Сан-Франциско».  Психологизм  бунинской
прозы  и  особенности  «внешней  изобразительности».  Тема  любви  в  рассказах  писателя.
Поэтичность  женских  образов.  Мотив  памяти  и  тема  России  в  бунинской  прозе.  Своеобразие
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художественной манеры И. А. Бунина.
Теория  литературы.  Психологизм  пейзажа  в  художественной  литературе.  Рассказ  (углубление
представлений).
Александр Иванович Куприн.
Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно
из произведений по выбору).  Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство
духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские
традиции  в  прозе  Куприна.  Проблема  самопознания  личности  в  повести  «Поединок».  Смысл
названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся»,
«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая
история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое
звучание  детали  в  прозе  Куприна.  Роль  сюжета  в  повестях  и  рассказах  писателя.  Традиции
русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 
Максим Горький.
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда
рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя.  Проблема
героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции
рассказа  «Старуха  Изергиль».  «На  дне».  Социально-философская  драма.  Смысл  названия
произведения.  Атмосфера  духовного  разобщения  людей.  Проблема  мнимого  и  реального
преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и
пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), 
правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-
драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления).
Серебряный век русской поэзии.
Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 
Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 
символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 
«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 
основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только 
любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись 
поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 
России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 
учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 
мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник
«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм. Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый
Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость,
праздничность восприятия мира. Активность,  действенность позиции героя, неприятие серости,
обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических
образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм.  Манифесты  футуризма.  Отрицание  литературных  традиций,  абсолютизация
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самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы
(Игорь  Северянин  и  др.),  кубофутуристы  (В.  Маяковский,  Д.  Бурлюк,  В.  Хлебников,  Вас.
Каменский),  «Центрифуга»  (Б.  Пастернак,  Н.  Асеев  и  др.).  Западноевропейский  и  русский
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 
учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). Изобразительно-
выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись 
(углубление и закрепление представлений).
Александр  Александрович  Блок.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Незнакомка»,
«Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»,  «В ресторане»,  «Река  раскинулась.  Течет,  грустит
лениво...»  (из  цикла  «На  поле  Куликовом»),  «На  железной  дороге»  (указанные  произведения
обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем
пути...».  (Возможен  выбор  других  стихотворений).  Литературные  и  философские  пристрастия
юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы
ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность
поэзии  Блока,  ритмы  и  интонации.  Блок  и  символизм.  Образы  «страшного  мира»,  идеал  и
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь
России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания
поэмы  и  ее  восприятие  современниками.  Многоплановость,  сложность  художественного  мира
поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой
и музыкальной стихиях произведения.  Герои поэмы, сюжет,  композиция.  Авторская позиция и
способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы.
Влияние Блока на русскую поэзию XX века.
Теория  литературы.  Лирический  цикл  (стихотворений).  Верлибр  (свободный  стих).  Авторская
позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская  поэзия  (Обзор).  Николай  Алексеевич  Клюев.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)
Стихотворения:  «Рождество избы»,  «Вы обещали нам сады...»,  «Я посвященный от народа...».
(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской
поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, и
др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин.
Полемика  новокрестьянских  поэтов  с  пролетарской  поэзией.  Художественные  и  идейно-
нравственные аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин.
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в
кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
дорогая...»,  «Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ!..»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу...»,  «Русь  советская»,
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...»,
«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других
стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная
тема  всего  его  творчества.  Идея  «узловой  завязи»  природы  и  человека.  Народно-поэтические
истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние
Блока  и  Клюева.  Любовная  тема  в  лирике  Есенина.  Исповедальность  стихотворных  посланий
родным и любимым людям. Есенин и имажинизм.  Богатство поэтического языка.  Цветопись в
поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной
ломки  традиционного  уклада  русской  деревни.  Пушкинские  мотивы  в  развитии  темы
быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория  литературы.  Фольклоризм  литературы  (углубление  понятия).  Имажинизм.  Лирический
стихотворный цикл (углубление понятия).  Биографическая  основа литературного  произведения
(углубление понятия).
Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений
(по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные



116

Программа - 03

объединения  («Пролеткульт»,  «Кузница»,  ЛЕФ,  «Перевал»,  конструктивисты,  ОБЭРИУ,
«Серапионовы  братья»  и  др.).  Тема  России  и  революции:  трагическое  осмысление  темы  в
творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д.
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка
новой  эпохи,  эксперименты  со  словом  (В.  Хлебников,  поэты-обэриуты).  Тема  революции  и
Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия,
кровью  умытая»  А.  Веселого,  «Разгром»  А.  Фадеева).  Трагизм  восприятия  революционных
событий  прозаиками  старшего  поколения  («Плачи»  А.  Ремизова  как  жанр  лирической
орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год»
Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).
Русская  эмигрантская  сатира,  ее  направленность  (А.  Аверченко.  «Дюжина  ножей  в  спину
революции»; Тэффи. «Ностальгия»).
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский.
Жизнь и творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «А вы могли бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и
немножко  нервно»,«Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»  (указанные  произведения
являются  обязательными  для  изучения).  «Разговор  с  фининспектором  о  поэзии»,  «Сергею
Есенину»,  «Письмо  товарищу  Кострову  из  Парижа  о  сущности  любви»,  «Письмо  Татьяне
Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух
бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос
революционного  переустройства  мира.  Космическая  масштабность  образов.  Поэтическое
новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая
метафоричность,  необычность строфики,  графики стиха).  Своеобразие любовной лирики поэта.
Тема  поэта  и  поэзии  в  творчестве  Маяковского.  Сатирическая  лирика  и  драматургия  по  эта.
Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора.  Традиции Маяковского в российской
поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление
понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в
30-е  годы.  Судьба человека  и  его  призвание  в  поэзии 30-х годов.  Понимание миссии поэта  и
значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я.
Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской
истории  в  литературе  30-х  годов:  А.  Толстой.  «Петр  Первый»,  Ю.  Тынянов.  «Смерть  Вазир-
Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма
революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков.
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из
романов  —  по  выбору.)  История  со  здания  романа  «Белая  гвардия».  Своеобразие  жанра  и
композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема
выбора  нравственной  и  гражданской  позиции  в  эпоху  смуты.  Образ  Дома,  семейного  очага  в
бурном  водовороте  исторических  событий,  социальных  потрясений.  Эпическая  широта
изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа
Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита».
Своеобразие  жанра  и композиции романа.  Роль  эпиграфа.  Многоплановость,  разноуровневость
повествования:  от  символического  (библейского  или  мифологического)  до  сатирического
(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и
идеальной  любви  в  атмосфере  отчаяния  и  мрака.  Традиции  европейской  и  отечественной
литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В.
Гоголь).
Теория  литературы.  Разнообразие  типов  рома  на  в  русской  прозе  XX  века.  Традиции  и
новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов.
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира
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платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание
страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа
сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова.
Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Теория  литературы.  Индивидуальный  стиль  писателя  (углубление  понятия).  Авторские
неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова.
Жизнь и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Песня  последней  встречи...»,  «Сжала руки  под
темной  вуалью...»,  «Мне  ни  к  чему  одические  рати...»,  «Мне  голос  был.  Он  звал  утешно...»,
«Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро
жить...»,  «Приморский  сонет».  (Возможен  выбор  двух  других  стихотворений.)  Искренность
интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное,
всепоглощающее  чувство  в  поэзии  Ахматовой.  Процесс  художественного  творчества  как  тема
ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и
собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма
«Реквием».  Трагедия  народа  и  поэта.  Смысл  названия  поэмы.  Библейские  мотивы и образы в
поэме.  Широта  эпического  обобщения  и  благородство  скорбного  стиха.  Трагическое  звучание
«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.
Теория  литературы.  Лирическое  и  эпическое  в  поэме  как  жанре  литературы  (закрепление
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам.
Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Notre Dame»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие
паруса...»,  «За  гремучую доблесть  грядущих веков...»,  «Я вернулся в  мой город,  знакомый до
слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою
не чуя страны...».  (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)  Культурологические
истоки  творчества  поэта.  Слово,  словообраз  в  поэтике  Мандельштама.  Музыкальная  природа
эстетического  переживания  в  стихотворениях  поэта.  Описательноживописная  манера  и
философичность  поэзии  Мандельштама.  Импрессионистическая  символика  цвета.  Ритмико-
интонационное  многообразие.  Поэт  и  «век-волкодав».  Поэзия  Мандельштама  в  конце  XX  —
начале XXI века.
Теория  литературы.  Импрессионизм  (развитие  представлений).  Стих,  строфа,  рифма,  способы
рифмовки (закрепление понятий).
Марина Ивановна Цветаева.
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к
Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по
родине!  Давно...»  (указанные  произведения  обязательны  для  изучения).  «Попытка  ревности»,
«Стихи  о  Москве»,  «Стихи  к  Пушкину».  (Возможен  выбор  двух-трех  других  стихотворений.)
Уникальность  поэтического  голоса  Цветаевой.  Искренность  лирического  монолога-исповеди.
Тема  творчества,  миссии  поэта,  значения  поэзии  в  творчестве  Цветаевой.  Тема  Родины.
Фольклорные  истоки  поэтики.  Трагичность  поэтического  мира  Цветаевой,  определяемая
трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по Родине).
Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни,
мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина
в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. Теория литературы.
Стихотворный  лирический  цикл  (углубление  понятия),  фольклоризм  литературы  (углубление
понятия), лирический герой (углубление понятия).
Михаил Александрович Шолохов.
Жизнь. Творчество. Личность.  (Обзор.)  «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии.
История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система
образов  романа.  Тема  семейная  в  романе.  Семья  Мелеховых.  Жизненный уклад,  быт,  система
нравственных  ценностей  казачества.  Образ  главного  героя.  Трагедия  целого  народа  и  судьба
одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в
произведении.  Шолохов  как  мастер  психологического  портрета.  Утверждение  высоких



118

Программа - 03

нравственных  ценностей  в  романе.  Традиции  Л.  Н.  Толстого  в  прозе  М.  А.  Шолохова.
Художественное  своеобразие  шолоховского  романа.  Художественное  время  и  художественное
пространство  в  романе.  Шолоховские  традиции  в  русской  литературе  XX  века.  Теория
литературы.  Роман-эпопея  (закрепление  понятия).  Художественное  время  и  художественное
пространство  (углубление  понятий).  Традиции  и  новаторство  в  художественном  творчестве
(развитие представлений).
Литература  периода  Великой  Отечественной  войны.  (Обзор)  Литература  «предгрозья»:  два
противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный
жанр (поэтический призыв,  лозунг,  переживание  потерь  и разлук,  надежда и вера).  Лирика  А.
Ахматовой,  Б.  Пастернака,  H.  Тихонова,  М.  Исаковского,  А.  Суркова,  А.  Прокофьева,  К.
Симонова,  О.  Берггольц,  Дм.  Кедрина  и  др.;  песни  А.  Фатьянова;  поэмы  «Зоя»  М.  Алигер,
«Февральский  дневник»  О.  Берггольц,  «Пулковский  меридиан»  В.  Инбер,  «Сын»  П.
Антокольского.  Органическое  сочетание  высоких  патриотических  чувств  с  глубоко  личными,
интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому
народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви
к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика
в описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А.
Платонова,  В.  Гроссмана  и  др.  Глубочайшие  нравственные  конфликты,  особое  напряжение  в
противоборстве  характеров,  чувств,  убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К.
Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой
Отечествен ной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX
века.
Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева,
В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. Новые
темы,  идеи,  образы  в  поэзии  периода  «оттепели»  (Б.  Ахмадулина,  Р.  Рождественский,  А.
Вознесенский,  Е.  Евтушенко  и  др.).  Особенности  языка,  стихосложения  молодых  поэтов-
шестидесятников.  Поэзия,  развивающаяся  в  русле  традиций  русской  классики:  В.  Соколов,  В.
Федоров,  Н.  Рубцов,  А.  Прасолов,  Н.  Глазков,  С.  Наровчатов,  Д.  Самойлов,  Л.  Мартынов,  Е.
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская»  проза:  Д.  Гранин,  В.  Дудинцев,  Ю.  Три  фонов,  В.  Макании  и  др.  Нравственная
проблематика  и  художественные  особенности  их  произведений.  «Деревенская»  проза.
Изображение  жизни  крестьянства;  глубина  и  цельность  духовного  мира  человека,  кровно
связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова,
В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия.  Нравственная  проблематика  пьес  А.  Володина  («Пять  вечеров»),  А.  Арбузова
(«Иркутская  история»,  «Жестокие  игры»),  В.  Розова  («В добрый час!»,  «Гнездо  глухаря»),  А.
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 
Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 
(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная 
ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский.
Жизнь  и  творчество.  Личность.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Вся  суть  в  одном-единственном
завете...»,  «Памяти  матери»,  «Я  знаю,  никакой  моей  вины...»  (указанные  произведения
обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь
монумента...»,  «Памяти Гагарина».  (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)  Лирика
крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины.
Чувство  сопричастности  к  судьбе  страны,  утверждение  высоких  нравственных  ценностей.
Желание  понять  истоки  побед  и  трагедий  советского  народа.  Искренность  исповедальной
интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность
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поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак.
Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Стихотворения:  «Февраль.  Достать  чернил  и  плакать!..»,
«Определение  поэзии»,  «Во  всем  мне  хочется  дойти...»,  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь»  (указанные
произведения  обязательны  для  изучения).  «Марбург»,  «Быть  знаменитым  некрасиво...».
(Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака.
Любовная лирика  поэта.  Философская глубина раздумий.  Стремление  постичь  мир,  «дойти до
самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и
публикации  романа.  Жанровое  своеобразие  и  композиция  романа,  соединение  в  нем  прозы  и
поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго»
и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической
литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын.
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ
с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ
Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни.
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Теория  литературы.  Прототип  литературного  героя  (закрепление  понятия).  Житие  как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов.
Жизнь и творчество.  (Обзор.)  Рассказы «На представку»,  «Сентенция».  (Возможен выбор двух
других  рассказов.)  Автобиографический  характер  прозы  В.  Т.  Шаламова.  Жизненная
достоверность,  почти  документальность  «Колымских  рассказов»  и  глубина  проблем,
поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном
еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности».
Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова- прозаика.
Теория  литературы.  Новелла  (закрепление  понятия).  Психологизм  художественной  литературы
(развитие  представлений).  Традиции  и  новаторство  в  художественной  литературе  (развитие
представлений).
Николай  Михайлович  Рубцов.  «Видения  на  холме»,  «Русский  огонек»,  «Звезда  полей»,  «В
горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы
лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его
нравственные  ценности:  красота  и  любовь,  жизнь  и  смерть,  радости  и  страдания.  Драматизм
мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции
Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни».
(Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его
история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее
самоотверженность.  Связь  основных  тем  повести  «Живи  и  помни»  с  традициями  русской
классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова»,
«Сонет»  («Как  жаль,  что  тем,  чем  стало  для  меня...»).  (Возможен  выбор  трех  других
стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность
и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических
и  автобиографических  пластов,  реалий,  ассоциаций,  сливающихся  в  единый,  живой  поток
непринужденной  речи,  откристаллизовавшейся  в  виртуозно  организованную  стихотворную
форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь,
как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других
стихотворений.)  Память  о  войне  в  лирике  поэта-фронтовика.  Поэзия  «оттепели»  и  песенное
творчество  Окуджавы.  Арбат  как  особая  поэтическая  вселенная.  Развитие  романтических
традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных
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поэтов-бардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 
драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Родная  литература  (Кабардино-черкесская  литература  (родная  )/балкарская  литература
(родная)/ русская родная литература)
Кабардино-черкесская литература (родная )
11 класс
• Литературные  роды  (эпос,  лирика,  драма)  и  жанры  (эпос,  роман,  повесть,  рассказ,  новелла,
притча, басня; баллада, поэма; комедия, драма, трагедия).
• Основные литературные направления.
• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор
повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее
лицо,  лирический  герой,  система  образов  персонажей;  сюжет,  фабула,  композиция,  конфликт,
стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка;
художественная  деталь,  портрет,  пейзаж,  интерьер;  диалог,  монолог,  авторское  отступление,
лирическое отступление; эпиграф.
• Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства  в
художественном  произведении:  эпитет,  метафора,  сравнение,  антитеза,  оксюморон.  Гипербола,
литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.
• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
Устное народное творчество. Фольклорный текст, фольклорные и литературные произведения, 
пословицы, поговорки, фольклорные образы, традиционные фольклорные приёмы в различных 
ситуациях речевого общения, фольклорные сказки и её интерпретация средствами других 
искусств; Кабардинская литература XIX-XX века
Поворотные  события  адыгской  истории  на  кабардинскую  литературу.  Общественный  и
гуманистический  пафос  адыгской  литературы  XX  века.  Формирование  представлений  о
национальной самобытности. Проблема личности и общества. Интерес кабардинских писателей к
проблеме  народа.  Нравственные  и  философские  искания  кабардинских  писателей.  Роль
литературы в формировании кабардинского языка.
Эпоха революционных потрясений и её отражение в кабардинской литературе конца IX-начала
XX  вв.  Кабардинская  литература  советского  времени.  Проблема  героя.  Тема  Родины.  Годы
военных испытаний  и их  отражение  в  кабардинской  литературе  и  литературе  других  народов
России.  Нравственный  выбор  человека  в  сложных  жизненных  обстоятельствах  (революции,
репрессии,  коллективизация,  Великая  Отечественная  война).  Обращение  писателей  второй
половины XX века к острым проблемам современности.  Раскрытие самобытных национальных
характеров.
Кабардинская повесть развивалась в едином литературном контексте со всей северокавказской и
за достаточно короткий период времени проходит сложный и индивидуальный путь развития (от
1930х  по  современный  период).  Значительную  роль  в  формировании  жанра  повести  сыграла
русская литература с её многовековыми традициями,  а также опыт национальной словесности.
Лирическая проза конца ХХ - начала XXI вв. устремлена к анализу социальных, нравственных,
философских  проблем  бытия  и  человека.  Кабардинская  повесть  начинает  подчиняться
современным  художественным  тенденциям:  писатели  пробуют  различные  художественные
формы,  то  смешивая  ракурсы  повествования,  то  усиливая  ассоциативность  ради  динамики
сюжета, то сопрягая реальный и символический планы.
Поиск  новых  форм  выражения.  Словотворчество.  Изображение  трагических  событий
отечественной
истории, судеб кабардинских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. 
Обращение к традиционным в кабардинской литературе жизненным ценностям. Образы родины, 
дома, семьи. Основные темы и образы кабардинской поэзии XX в. (человек и природа, родина, 
любовь, война, назначение поэзии).
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Кешоков Алим. Жизнь и творчество (обзор). Гражданская лирика. Стихи о родине, героизме,
Великой отечественной войне, обычае и традиции. В начале 40-х гг. Кешоков создал цикл стихов,
ставших вершиной кабардинской лирики довоенного времени. Роман «Лъапсэ».

Шортанов  Аскербий.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Роман  «Бгырысхэр»  («Горцы»)  о
кабардинорусских отношениях в XIX веке. Пьеса «Мурат».

Куашев Бетал.  Жизнь и творчество (обзор). Стихи о родине, дружбе. Поэма «Нэху». Жизнь
простых людей в селе, трудная жизнь женщин и отношение к ним.

Налоев  Ахмедхан.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Проза.  Рассказы.  Роман  «Нэхущ  шу».
Отрицательное  отношение  Налоева  А.  к  русско-японской  войне  (1904-1905  годы).  Братство,
дружба в романе.

Ханфенов Алим. Жизнь и творчество (обзор). Значение писателя в литературе. Самый лучший
черкесский лирик. Родина, природа, адыгский этикет, любовь, война и мир - темы стихотворений.

Карданов  Буба.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повести  и  рассказы.  Повесть  «Сэлэтым  и
гъуэгуанэ». Героический путь солдата в трудные годы войны.

Каширгов Хапаша. Жизнь и творчество (обзор). Вклад писателя в кабардинскую литературу.
Большие прозы писателя. Роман «Насыпым и хэк1ып1э». После военные годы. Любовь, дружба,
братство и добрососедские отношения с другими народами.

Шогенцуков  Адам.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихи  о  дружбе  и  братстве.  Проза
Шогенцукова А. Повесть «Назову твоим именем». Вопрос о выборе верного жизненного пути,
вопросы  долга  и  чести,  влияние  коллектива  на  человека,  утверждение  норм  поведения.
Композиция повести и богатая речь. 60-70 годы в кабардинской литературе.

Керефов Мухамед.  Жизнь и  творчество  (обзор).  Повести  и  рассказы.  Повесть  «Адэ  щ1эин
мылъку хъурэ?». Проза Керефова М. в кабардинской литературе. Отношение родителей и детей.
Обычаи и традиции в семье.

Тыуаршы  Аслан.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Проза.  Роман  «Нобэ  е  зэи».  Эстетическое
воспитание  молодежи и их отношение  к жизни,  польза  людям и родине.  Отношение  героев  к
адыгскому этикету.

Балкарова Фоусат. Жизнь и творчество (обзор). Первые шаги, первые стихи, первые издания и
первая  книга.  Лирика  в  стихах.  Стихи  «Кхъужьейхэр»,  «Гъатхэ  жэщхэм  умыжей».  Детские
воспоминания. Красота природы, ночи , речки, вечера и рассвета.

Кхохова Цуца.  Жизнь и творчество (обзор). Вклад писателя в черкесскую литературу, роль и
значение  в  наше  время.  Рассказы.  Рассказ  «Уасэ».  Обычаи  и  традиции  кабардинцев.  Калым.
Доброжелательные отношения в семье. Повесть «К1асэу щ1егъуэжащ».

Хавпачев  Хажбекир.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повести  и  рассказы.  Повесть  «Гур
зыщ1эхъуэпсыр». Воспитание молодежи. Тема любви. Отношения родителей и детей.
Адыгская (кабардино-черкесская) литература в наше время. Литература XX века.

Налоев Заур.  Жизнь и творчество (обзор). Стихи. Образ матери в стихах. Природа. Новеллы.
«Къру закъуэ». Жизнь людей в селе, обычаи и традиции, отношения между ними.

Кармоков Мухамед. Жизнь и творчество (обзор). Роман-дилогие «Къоджэм уигъэжейркъым».
Любовь и дружба. Этикет почитания младшими старших.

Тхагазитов  Зубер.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихи.  «Усак1уэм  и  мурад  нэхъыщхьэ»,
«Лъахэ уэрэд», «Си адэм и фэеплъу», «Щхьэусыгъуэншэ гуф1эгъуэ», «Гъатхэмрэ хъыджэбзымрэ»,
«Адыгэ  къафэ»,  «Къызжа1эр  хъуркъым  сэ  си  ф1эщ»  Образ  лирического  героя  в  стихах
Тхагазитова З.

Мафедзев Сарабий. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мыщэ лъэбжьанэ».
Кагермазов  Борис.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Баллада.  «Къурш  ажэм  и  л1эк1эр»,

«Щымы1эж мэз». Рассказ «Лъагъуныгъэм и къарур».
Кажаров Петр.  Жизнь и творчество (обзор). Лирика в стихах. «Щ1алэгьуалэ», «Гугъэ», «Мы

дунеишхуэм и дахагъым».
Елгаров Кашиф. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Щыуагъэ».
Журтов  Биберд.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Проблемы  нравственности  и  этики  в

современной лирической прозе. Рассказ «Мэрэмэжьей». Роман «Унагъуэ».
Хахов  Сафарбий.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Рассказы.  «Шамсир»,  «Пшапэ  бзыгъэ».

Миниатюры. «Си хъуреягък1э».
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1утижев Борис.  Жизнь и творчество (обзор). Стихи. «Тхыдэ л1ыжь кхъахэр уанэ темыхщи»,
«Хьэдрыхэ напэлъагъу щы1эжкъым» «Вагъуэбэ жэщыр налкъут нэхунэ», «Вагъуэбэ жэщыр псысэ
дахэу», «Къыхохуэ гъащ1эм махуэ пхуэмыхьыж», «Сэ ныщхьэбэ уэ сыпщ1огупсысыр». Трагедие
«Тыргъэтауэ».

Мазихов  Борис.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Времена  года.  Человек  и  природа.  Повесть.
«Бжьыхьэр пщ1ащэ пылъэлъыжыгъуэщ».

Дугужев Курман. Жизнь и творчество (обзор). Человек и природа. Любовь к родине и людям.
Отношения  лирического  героя  к  родине.  Стихи.  «Лъэ1у»,  «Адэжь  щ1ыналъэм»,  «Лабэ
пхъэхуейхэр», «К1элъе1эу тхыдэм», «Пщэдджыжь дыгъэ».

Бештоков  Хабас.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихи.  «Къэбэрдей»,  «Уэ  уи  бзэр  сэ  си
къэралыгъуэщ»,  «Мамэ»,  «Изолъхьэ  сигу  сынэмык1эну»,  «Епэрхэр».  Роман-миф  «Мывэ
лъэхъэнэ». Каменный век. Отношения людей в каменном веке.

Добагов Мухамед. Жизнь и творчество (обзор). Драма. «Анэр нэм хуэдэщ».
Бицуев  Анатолий.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Дружба,  честь,  красота  в  стихах.

Воспоминания  лирического  героя.  Глубина  души  героя.  «Сэ  къэзгъэк1ыркъым  мэш»,
«К1уэц1рык1ыбжэ», «Сурэт», «Нэф», «Къосыр уэс...».

Бемирзов Мухадин. Жизнь и творчество (обзор). Стихи. «Пафос»-термин, значение. Пафос в
стихотворении. «Адыгэбзэ», «Анэм и псалъэ», «Псыхэгъэ», «Адыгэ пщащэ». Нежность и красота
кабардинской девушки.

Ацканов  Руслан.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихи.  «Лэскэн  аузым»,  «Къылъэщ1охьэ
сыздэк1уэм макъ щэхур...», «Адыгэл1 нэсхэ...», «Жьы хъуа унэм...», «Мис аргуэру зы гьатхэ...»,
«А  1уащхьэр  щыблэм  илыгьуат»,  «Сыкьоушыжри  жэщым...».  Соннеты.  Явления  природы  и
человек. Жизнь и смерть, молодость и старость. О чем просит лирический герой. Философские
стихи.  «Кьогьагьэ  дунейри-уэгу  лъащ1эр  донэху»,  «Уэздыгьэу  мэунк1ыф1ыжри...»,  «Насып
гьуэгур...»,  «Сыхуейкьым  банэр...»,  «Мылькум  дихьэхар»,  «Зымащ1эк1э  псэк1э  лажьэхэр...»,
«Дунейм сызэрольэ1ур».

Мукожев Анатолий.  Жизнь и творчество (обзор). Стихи. Образ женщины в поэзии. Мать и
любимая  девушка  в  жизни лирического  героя.  «Ди кхьухьыр»,  «Дунеишхуэ,  умы1эуэльауэ...»,
«Хуейщ  дыгьэр  бзий  к1э  гуэшэну»,  «Согьэщ1агьуэ»,  «Гьэщ1эгьуэныщэкъэ...»,  «Егьэлеяуэ  мы
1ыльэм...», «Псэк1э фи гьунэгьуу ц1ыху кьэфльыхьуэ».

Хагур (Мыдхат) Ахмед. Новеллэ. «Льэхьу».
Куба Шабан. Стихотворение-завещание. «1уащхьэмахуэ».
Хост Надия. Рассказ. «Гупсэхугьуэ щимыгьуэтауэ».
Натха Кадир. Роман «Щхьэлажьэ».
Атар Самий. Рассказ «Жыг кьудамэ». Человек и природа. Отношения людей к природе.
Инамука  Мулид.  Стихи.  Родина.  Отношения  людей  к  своей  малой  земле.  «Тенджызым

йопсальэ ныуэжьыр», «Хэку зимы1эр сыту насыпыншэ».
Баг  (Хатка)  Яшар.  Стихи.  Образ  кабардинской  лошади  в  стихах.  «Дэшэхыгьуаф1э  щхьэ

дыхьуат?»
Балкарская литература (родная)
11 класс

Развитие балкарской литературы во время Великой отечественной войны.
40-е годы. Единство балкарской литературы с литературами народов советской литературы

в  1941-1944годы.  Художественно  -  эстетические  недостатки  балкарской  поэзии  в  первые  дни
войны(  Залиханова  Ж.,  Гуртуева  Б.,  Макитова  С.,  Будаева  А.,  Кациева  Х,).  Причины  этих
недостатков.  Многозвучность  балкарской  поэзии  в  годы  войны,  рост  мастерства  (Кулиев  К,
Отаров К.)

Балкарский эпос.  Будаев Азрет «Атажкртурушха, алгьа» Великой отечественной войны
Кулиев  Кайсын  «Палахжарчаоюлдуюсюбюзге..»,  Урушнубушуужюрегимде..»,  Фронтдажаз»
Отаров Керим «Кьарылгьашчыкьуяишлейди», «кюйгенэлде», «Тюш» КациеваХабу «Темирбекни
дерти».
Первая балкарская проза, посвящённая военной тематике. Образ героя лётчика.

Поэзия выселения 50-е годы.  Выселение. 1950-е годы. Поэзия изгнания. (Кулиев Хажи-
Муса,  Боташев  Исса,  Зумакулова  Танзиля,  Ахматов  Ахыя  (обзор).  Развитие  балкарской
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литературы  в  1956-1980-е  годы  .  XX-съезд  КПСС  (1956).  Его  историческое  значение.
Разоблачение культ личности Сталина. Обновление всей советской литературы. Смотря на это и
рост балкарской литературы,  слияние её с  литературами других народов.  Обогащение новыми
яркими  красками  и  голосами  балкарской  поэзии.  В  60-е  годы  отображение  в  литературе
испытаний  народом,  связанных  с  переселением.  Шахмырзаев  Саид  «Къаякъызы-къарылгъач»,
«Иртишнижагъасында»,  Отарланы  Керим  «Жиляйэдикек»  ЗумакуловаТанзиля  «Тарыгъыужыр»
Боташев Исса зурнуклагъаайтама».Манаснытуудукълары».

Балкарские  писатели  среди  киргизских  поэтов.  Братство  идейное  единство.  Кулиев
Кайсын и Тюгелбай Садыкбеков, Алыкулосмонов, Чингиз Айтматов.

Отаров  Керим.  «Жиляйэдикек»,  «Сазбеткъызчыкъ»,  «Зурнуклакъайтырла».  «Жолла»
Грустные, тоскливые мелодии в стихах поэта.
Боташев Исса.  «Эгер», «Къушлабийикнисюедиле». Жизнь творчество писателя. Образ собаки в
поэме  «Эгер»,  верность  к  своему  хозяину.  Описание  героизма  Советского  народа  в  Великой
Отечественной войне в пьесе» Къушлабийикнисюедиле»; образы героев в пьесе.

Токумаев Жагафар  «Нартланытуудукълары», «Ауанала». Жизнь и творчество писателя.
«Нартланытуудукълары»-повесть  о  суровой  жизни  балкарцев  на  чужбине.  «Ауанала»-комедия.
Чонай-собирательный образ советского чиновника.
Русская родная литература

Содержание  программы  состоит  из  проблемно-тематических  блоков,  обусловленных
историей России, ее культурой и традициями:

• Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и
другой,  индивидуальность  и  «человек  толпы»,  становление  личности:  детство,  отрочество,
первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие
начала).

• Личность  и  семья  (место  человека  в  семье  и  обществе,  семейные  и  родственные
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека,
их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).

• Личность -  общество -  государство  (влияние социальной среды на личность  человека;
человек  и  государственная  система;  гражданственность  и  патриотизм;  интересы  личности,
интересы  большинства/меньшинства  и  интересы  государства;  законы  морали  и
государственные законы; жизнь и идеология).

• Личность - природа - цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения
природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее
проблемы и вызовы).

• Личность - история - современность(время природное и историческое; роль личности в
истории;  вечное  и  исторически  обусловленное  в  жизни  человека  и  в  культуре;  свобода
человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах
будущего).

Данные  тематические  блоки  определяются,  исходя  из  современного  состояния  отечественной
культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся
эстетической  системы,  на  получение  знаний  об  основных  произведениях  отечественной
литературы, их общественной и культурно-исторической значимости.
10 класс
Проблемно-тематический блок «Личность»:
И. С. Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека».
Ф.М.  Достоевский.  Роман  «Подросток».  Судьба  и  облик  главного  героя  романа  -  Аркадия
Макаровича Долгорукого.
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
А.  Н.  Островский.  Комедия  «Женитьба  Бальзаминова»  («За  чем  пойдёшь,  то  и  найдёшь»).
Своеобразие конфликта и система образов в комедии.
И.  С.  Тургенев.  «Первая  любовь».  Душевные  переживания  юного  героя.  Неразрешимое
столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта.
А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в комедии. 
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Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе.
A. П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры».

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. Проблемно-
тематический блок «Личность - общество - государство»:
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.
Н.Г.Чернышевский.  «Русский  человек  на  rendez-vous».  История  отношений  Тургенева  и
Чернышевского: столкновение двух мировоззрений.
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 
Проблемно-тематический блок «Личность - природа - цивилизация»:
И.А.  Гончаров.  Очерки  «Фрегат  «Паллада»  (фрагменты).  Изображение  жизни,  занятий,  черт
характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев русского
населения  Сибири  с  местными  жителями.  «Русский»  путь  цивилизации  края,  его  отличие  от
европейского.

B. М. Гаршин.  «Красный  цветок».  Отражение  сущности  современного  автору  общества  в
рассказе.

Проблемно-тематический блок «Личность - история - современность»:
Н.С.  Лесков.  Рассказ  «Однодум».  «Праведник»  как  национальный  русский  тип.  Влияние
христианских заповедей на становление характера героя рассказа.
Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассуждения о
смысле существования человечества.
11 класс
Проблемно-тематический блок «Личность»:

A. И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.
М.  Горький.  Рассказ  «Карамора».  Размышления  писателя  о  природе  человека,  об  опасности
саморазрушения личности.
Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед
неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и
история его любви в повести.

B. В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ
далекой родины.

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни
Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, душевная
красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.
А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы,  ответственность людей за
тех, кто рядом.
Проблемно-тематический блок «Личность - общество - государство»:
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.

A. Н. Островский.  «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны,
особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н.
Островского.

Э.  Веркин.  «Облачный полк».  Военные будни в  повести,  гражданственность  и патриотизм как
национальные ценности в повести.

B. С.  Маканин.  «Кавказский  пленный».  Человек  и  государственная  система  в  рассказе,
проблема межнациональных отношений.

З. Прилепин.  «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе,  тема внутреннего
мира членов радикальных молодежных движений,
система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 
Проблемно-тематический блок «Личность - природа - цивилизация»:
Н.М.  Рубцов.  Стихотворения:  «В горнице»,  «Зимняя  песня»,  «Привет,  Россия,  родина  моя!..»,
«Тихая моя родина!»,  «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в
лирике Н.М. Рубцова.

A. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас...» - проблемы
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современной цивилизации в научно-фантастическом романе.
Л.С.  Петрушевская.  «Новые робинзоны».  Современная  цивилизация  в  рассказе,  опасность  для
человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.
Проблемно-тематический блок «Личность - история - современность»:
И.А.  Бунин.  Статья  «Миссия  русской  эмиграции».  Оценка  автором  деятельности  русской
эмиграции.
Ю.О.  Домбровский.  «Хранитель  древностей».  «Факультет  ненужных  вещей».  Раскрытие  в
дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в
мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах.

B. Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.
Английский язык (Базовый уровень)
Коммуникативные умения Г оворение Диалогическая речь
Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках изучаемого  предметного  содержания  речи  в
ситуациях  официального  и  неофициального  общения.  Умение  без  подготовки  инициировать,
поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел  «Предметное  содержание
речи».  Умение  выражать  и  аргументировать  личную  точку  зрения,  давать  оценку.  Умение
запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями
и уточнять  необходимую  информацию.  Типы  текстов:  интервью,  обмен мнениями,  дискуссия.
Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого
человека.  Интервью.  Обмен,  проверка и  подтверждение собранной фактической  информации.
Монологическая речь
Совершенствование  умения  формулировать  несложные  связные  высказывания  в  рамках  тем,
включенных  в  раздел  «Предметное  содержание  речи».  Использование  основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика).  Умение
передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).  Умение описывать изображение без опоры и с
опорой  на  ключевые  слова/план/вопросы.  Типы  текстов:  рассказ,  описание,  характеристика,
сообщение,  объявление,  презентация.  Умение  предоставлять  фактическую  информацию.
Аудирование
Совершенствование  умения  понимать  на  слух  основное  содержание  несложных  аудио-  и
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического
и  диалогического  характера  с  нормативным  произношением  в  рамках  изученной  тематики.
Выборочное  понимание  деталей  несложных  аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров
монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью,
тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных
коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты
различных  стилей  (публицистического,  художественного,  разговорного)  и  жанров  (рассказов,
газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов
чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  просмотровое)  в  зависимости  от
коммуникативной  задачи.  Умение  отделять  в  прочитанных  текстах  главную  информацию  от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.
Типы текстов:  инструкции по использованию приборов/техники,  каталог  товаров,  сообщение в
газете/журнале,  интервью,  реклама  товаров,  выставочный  буклет,  публикации  на
информационных Интернет-сайтах.  Умение читать и  достаточно хорошо понимать простые
аутентичные  тексты  различных  стилей  (публицистического,  художественного,  разговорного,
научного,  официально-делового)  и  жанров  (рассказ,  роман,  статья  научно-популярного
характера, деловая переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики.  Умение писать личное
(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать
явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно
выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов:
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личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление
об участии.  Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по
поводу  фактической  информации  в  рамках  изученной  тематики.  Языковые  навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать  модальные значения,  чувства и  эмоции с помощью интонации,  в  том числе
интонации  в  общих,  специальных  и  разделительных  вопросах.  Умение  четко  произносить
отдельные  фонемы,  слова,  словосочетания,  предложения  и  связные  тексты.  Правильное
произношение  ударных  и  безударных  слогов  и  слов  в  предложениях.  Произношение  звуков
английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с
коммуникативной  задачей.  Распознавание  и  употребление  в  речи  коммуникативных  типов
предложений,  как  сложных  (сложносочиненных,  сложноподчиненных),  так  и  простых.
Распознавание  и  употребление  в  устной и  письменной  коммуникации различных частей  речи.
Употребление в речи эмфатических конструкций (например,  „It’s him who took the money”, “It’s
time you talked to her”).  Употребление в речи предложений с конструкциями ...  as;  not so ...  as;
either ... or; neither ... nor.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения.
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета.  Распознавание  и  употребление  в  речи
наиболее распространенных фразовых глаголов  (look after,  give up,  be over,  write down get on).
Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств
связи  для  обеспечения  целостности  высказывания.  Распознавание  и  использование  в  речи
устойчивых выражений и фраз  (collocations -  get to know somebody,  keep in touch with somebody,
look forward to doing something)  в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание
речи».
Предметное содержание речи Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с
друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Г ородская и сельская жизнь
Особенности  городской  и  сельской  жизни  в  России  и  странах  изучаемого  языка.  Городская
инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные  ресурсы.  Возобновляемые  источники  энергии.  Изменение  климата  и  глобальное
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Профессии
Современные  профессии.  Планы  на  будущее,  проблемы  выбора  профессии.  Образование  и
профессии.
Страны изучаемого языка
Географическое  положение,  климат,  население,  крупные  города,  достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах



127

Программа - 03

изучаемого языка.
Иностранные языки
Изучение  иностранных  языков.  Иностранные  языки  в  профессиональной  деятельности  и  для
повседневного  общения.  Выдающиеся  личности,  повлиявшие  на  развитие  культуры  и  науки
России и стран изучаемого языка.

11 класс
Relationships (Взаимоотношения. Семья, общение в семье.)
Where there’s a will there’s a way (Если есть желание, то найдется возможность.
Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ.)
Responsibility (Ответственность. Повседневная жизнь. Преступления и наказания. Права и 
обязанности.)
Danger! (Опасность. Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем.)
Who are you? (Кто ты? Повседневная жизнь семьи.Условия проживания в городе.
Проблемы современного города.)
Communication (Общение. СМИ.)
In days to come (И наступит завтра. Планы на будущее.)
Travel (Путешествия. Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр 
достопримечательностей.)
История (базовый уровень)

121.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная
область  «Общественно-научные  предметы»)  (далее  соответственно  -  программа  по  истории,
история)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты
освоения программы по истории.

121.2. Пояснительная записка.
121.2.1. Программа по истории разработана с  целью оказания методической помощи

учителю  истории  в  создании  рабочей  программы по  учебному  предмету,  ориентированной  на
современные  тенденции  в  образовании  и  активные  методики  обучения,  и  подлежит
непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.

121.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и
темам курса.

121.2.3. Место  истории  в  системе  среднего  общего  образования  определяется  его
познавательным  и  мировоззренческим  значением,  воспитательным  потенциалом,  вкладом  в
становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во
времени,  их социального,  созидательного,  нравственного опыта.  Она служит важным ресурсом
самоидентификации  личности  в  окружающем  социуме,  культурной  среде  от  уровня  семьи  до
уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и
общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

121.2.4. Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  и
развитие  личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные
умения  в  учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает  формирование  у
обучающихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,  понимание  места  и  роли
современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и
настоящему Отечества.

При  разработке  рабочей  программы  по  истории  образовательная  организация  вправе
использовать  материалы  всероссийского  просветительского  проекта  «Без  срока  давности»,
направленные  на  направленные  на  сохранение  исторической  памяти  о  трагедии  мирного
населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 -
1945 гг.

121.2.5. Задачами изучения истории являются:
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углубление  социализации  обучающихся,  формирование  гражданской  ответственности  и
социальной культуры, соответствующей условиям современного мира;

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI
вв.;

воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  -
многонациональному  Российскому  государству  в  соответствии  с  идеями  взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами,  в духе демократических ценностей современного
общества;

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат
«прошлое - настоящее - будущее»;

работа  с  комплексами  источников  исторической  и  социальной  информации,  развитие
учебно-проектной  деятельности;  в  углубленных  курсах  -  приобретение  первичного  опыта
исследовательской деятельности;

расширение  аксиологических  знаний  и  опыта  оценочной  деятельности  (сопоставление
различных  версий  и  оценок  исторических  событий  и  личностей,  определение  и  выражение
собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и
современности);

развитие  практики  применения  знаний  и  умений  в  социальной  среде,  общественной
деятельности, межкультурном общении.

121.2.6. Общее число часов,  рекомендованных для изучения  истории,  -  136,  в  10-11
классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.

121.3.2.3. Последовательность  изучения  тем  в  рамках  программы  по  истории  в
пределах одного класса может варьироваться.

121.4. Содержание обучения в 11 классе.
121.4.1. Всеобщая история. 1945-2022 гг.
121.4.1.1. Введение. Мир во второй половине XX - 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 XX в. Процессы глобализации и
развитие национальных государств.

121.4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - 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).

121.4.1.2.1. Соединенные  Штаты  Америки.  Послевоенный  экономический  подъем.
Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у
власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против
расовой сегрегации,  за  гражданские права,  выступления  против войны во Вьетнаме).  Внешняя
политика США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской
Федерацией.

121.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая
ситуация  в  первые  послевоенные  годы.  Научно-техническая  революция.  Становление  социально

ориентированной  рыночной  экономики.  Германское  «экономическое  чудо».  Установление  V
республики  во Франции.  Лейбористы  и консерваторы  в  Великобритании.  Начало  европейской
интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического
развития.  Падение диктатур в Греции,  Португалии,  Испании.  Экономические кризисы 1970-х -
начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.

121.4.1.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - 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



129

Программа - 03

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).

121.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI вв.: проблемы
и пути модернизации.

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.
121.4.1.3.1. Страны  Восточной,  Юго-Восточной  и  Южной  Азии.  Освободительная

борьба  и  провозглашение  национальных  государств  в  регионе.  Китай:  провозглашение
республики;  социалистический  эксперимент;  Мао  Цзэдун  и  маоизм;  экономические  реформы
конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи
на  государства  с  разным  общественно-политическим  строем.  Индия:  провозглашение
независимости;  курс  Неру;  внутренняя  и  внешняя  политика  современного  индийского
государства.

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения
к  лидерству.  Восстановление  суверенитета  страны.  Японское  «экономическое  чудо».  Новые

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).
121.4.1.3.2. Страны  Ближнего  Востока  и  Северной  Африки.  Турция:  политическое

развитие,  достижения  и  проблемы  модернизации.  Иран:  реформы  1960-1970-х  гг.;  исламская
революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.

Провозглашение  независимых  государств  на  Ближнем  Востоке  и  в  Северной  Африке.
Палестинская  проблема.  Создание  государства  Израиль.  Египет:  выбор  пути  развития;
внешнеполитический  курс.  Суэцкий  конфликт.  Арабо-израильские  войны  и  попытки
урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале
XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в
Сирии.

121.4.1.3.3. Страны  Тропической  и  Южной  Африки.  Этапы  провозглашения
независимости  («год  Африки»,  1970-1980-е  гг.).  Выбор путей  развития.  Попытки утверждения
демократических  режимов  и  возникновение  диктатур.  Организация  Африканского  единства.
Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические
конфликты в Африке.

121.4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв.
Положение стран Латинской Америки в середине XX 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
XX в.

121.4.1.5. Международные  отношения  во  второй  половине  XX  -  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.
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Образование СНГ.
Международные отношения в конце XX - 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.

121.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI вв.
Развитие науки во второй половине XX - 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 XX -  начала  XXI в.:  от
модернизма  к  постмодернизму.  Литература.  Живопись.  Архитектура:  новые  технологии,
концепции,  художественные  решения.  Дизайн.  Кинематограф.  Музыка:  развитие  традиций  и
авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.

121.4.1.7. Современный мир.
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.
121.4.1.8. Обобщение.
121.4.2. История России. 1945-2022 гг.
Введение.
121.4.2.1. СССР в 1945-1991 гг.
121.4.2.1.1. СССР в 1945-1953 гг.
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация

армии.  Социальная  адаптация  фронтовиков.  Репатриация.  Рост  беспризорности  и  решение
проблем послевоенного детства. Рост преступности.

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни.  Репарации,  их размеры и значение для экономики. Советский
атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском  рынке.  Колхозный  рынок.  Голод  1946-1947  гг.  Денежная  реформа  и  отмена
карточной системы (1947 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.

121.4.2.1.2. СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг.
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в

советском  руководстве.  Переход  политического  лидерства  к  Н.С.  Хрущеву.  Первые  признаки
наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение
культа личности Сталина.  Реакция  на доклад Хрущева в  стране и мире.  Начало реабилитации
жертв  массовых  политических  репрессий  и  смягчение  политической  цензуры.  Возвращение
депортированных  народов.  Особенности  национальной  политики.  Утверждение  единоличной
власти Хрущева.

Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Изменение  общественной  атмосферы.
Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и
наука.  Приоткрытие  железного  занавеса.  Всемирный фестиваль  молодежи и студентов  1957 г.
Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные
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кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.
Социально-экономическое  развитие  СССР.  «Догнать  и  перегнать  Америку».  Попытки

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.
Научно-техническая  революция  в  СССР.  Военный  и  гражданский  секторы  экономики.

Создание  ракетно-ядерного  щита.  Начало  освоения  космоса.  Запуск  первого  спутника  Земли.
Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.

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.

XXII  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.

121.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Приход  к  власти  Л.И.  Брежнева:  его  окружение  и  смена  политического  курса.

Десталинизация  и  ресталинизация.  Экономические  реформы  1960-х  гг.  Новые  ориентиры
аграрной  политики.  Косыгинская  реформа.  Конституция  СССР  1977  г.  Концепция  «развитого
социализма».

Нарастание  застойных  тенденций  в  экономике  и  кризис  идеологии.  Замедление  темпов
развития.  Новые  попытки  реформирования  экономики.  Цена  сохранения  СССР  статуса
сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.
Советские  научные  и  технические  приоритеты.  Создание  топливно-энергетического  комплекса
(ТЭК).

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в
крупные города и проблема неперспективных деревень.  Популярные формы досуга  населения.
Уровень  жизни  разных  социальных  слоев.  Социальное  и  экономическое  развитие  союзных
республик.  Общественные  настроения.  Потребительские  тенденции  в  советском  обществе.
Дефицит и очереди.

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве.
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Новые  вызовы  внешнего  мира.  Между  разрядкой  и  конфронтацией.  Возрастание
международной  напряженности.  Холодная  война  и  мировые  конфликты.  Пражская  весна  и
снижение  международного  авторитета  СССР.  Достижение  военно-стратегического  паритета  с
США.  Политика  разрядки.  Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ)  в
Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной
Европе. Кризис просоветских режимов.

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
121.4.2.1.4. 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.
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Принятие закона о приватизации государственных предприятий.
Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма
в  идеологии.  Вторая  волна  десталинизации.  История  страны  как  фактор  политической  жизни.
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.

Новое  мышление  М.С.  Горбачева.  Изменения  в  советской  внешней  политике.
Односторонние  уступки  Западу.  Роспуск  СЭВ  и  Организации  Варшавского  договора.
Объединение Германии.  Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
Завершение холодной войны.

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных

депутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение.
Демократы первой волны, их лидеры и программы.

Подъем  национальных  движений,  нагнетание  националистических  и  сепаратистских
настроений.  Обострение  межнационального  противостояния:  Закавказье,  Прибалтика,  Украина,
Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит.

Последний  этап  перестройки:  1990-1991  гг.  Отмена  6-й  статьи  Конституции  СССР  о
руководящей  роли  КПСС.  Становление  многопартийности.  Кризис  в  КПСС  и  создание
Коммунистической  партии  РСФСР.  I  съезд  народных  депутатов  РСФСР  и  его  решения.
Противостояние  союзной  и  российской  власти.  Введение  поста  Президента  и  избрание  М.С.
Горбачева  Президентом  СССР.  Избрание  Б.Н.  Ельцина  Президентом  РСФСР.  Углубление
политического кризиса.

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном
суверенитете  РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс  и
попытки  подписания  нового  Союзного  договора.  «Парад  суверенитетов».  Референдум  о
сохранении  СССР.  Превращение  экономического  кризиса  в  стране  в  ведущий  политический
фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения.
Реалии 1991 г.:  конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных
цен,  пустые  полки  магазинов.  Разработка  союзным  и  российским  руководством  программ
перехода  к  рыночной  экономике.  Радикализация  общественных  настроений.  Забастовочное
движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого
дома.  Победа  Ельцина.  Ослабление  союзной  власти.  Распад  структур  КПСС.  Оформление
фактического распада СССР. Беловежские и Алма- Атинские соглашения, создание Содружества
Независимых Государств (СНГ).

Реакция  мирового  сообщества  на  распад  СССР.  Россия  как  преемник  СССР  на
международной арене.

121.4.2.1.5. Наш край в 1945-1991 гг.
121.4.2.1.6. Обобщение.
121.4.2.2. Российская Федерация в 1992-2022 гг.
121.4.2.2.1. 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.
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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.  Военнополитический  кризис  в  Чеченской
Республике.

Корректировка  курса  реформ  и  попытки  стабилизации  экономики.  Роль  иностранных
займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на
энергоносители.  Ситуация  в  российском  сельском  хозяйстве  и  увеличение  зависимости  от
экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации
(далее  -  СМИ).  Свобода  предпринимательской  деятельности.  Возможность  выезда  за  рубеж.
Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров.
Безработица  и  детская  беспризорность.  Проблемы  русскоязычного  населения  в  бывших
республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной
арене.  Значение  сохранения  Россией  статуса  ядерной  державы.  Взаимоотношения  с  США  и
странами Запада.  Россия  на  постсоветском пространстве.  СНГ и союз с  Белоруссией.  Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ.

Российская  многопартийность  и  строительство  гражданского  общества.  Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.
Обострение  ситуации  на  Северном  Кавказе.  Вторжение  террористических  группировок  в
Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

121.4.2.2.2. Россия в XXI 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.  Военно-
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патриотические 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
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.

121.4.2.2.3. Наш край в 1992-2022 гг.
121.4.2.3. Итоговое обобщение.
121.5.  Планируемые  результаты  освоения  программы  по  истории  на  уровне  среднего

общего образования.
121.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:
1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность
гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества;

осознание исторического значения конституционного развития России, своих конституционных
прав и обязанностей,  уважение закона и правопорядка;  принятие традиционных национальных,
общечеловеческих  гуманистических  и  демократических  ценностей;  готовность  противостоять
идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в
интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их
функциями

и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) в  сфере  патриотического  воспитания:  сформированность  российской  гражданской

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости  за  свою  страну,  свой  край,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее
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многонационального  народа  России;  ценностное  отношение  к  государственным  символам,
историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России,  достижениям
России  в  науке,  искусстве,  спорте,  технологиях,  труде;  идейная  убежденность,  готовность  к
служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

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

4) в  сфере  эстетического  воспитания:  представление  об  исторически  сложившемся
культурном  многообразии  своей  страны  и  мира;  способность  воспринимать  различные  виды
искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие
искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового
искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к
миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
труда, общественных отношений;

5) в  сфере  физического  воспитания:  осознание  ценности  жизни  и  необходимости  ее
сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного
физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

6) в  сфере  трудового  воспитания:  понимание  на  основе  знания  истории  значения
трудовой  деятельности  как  источника  развития  человека  и  общества;  уважение  к  труду  и
результатам трудовой деятельности человека;  представление о разнообразии существовавших в
прошлом  и  современных  профессий;  формирование  интереса  к  различным  сферам
профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и
реализовывать  собственные  жизненные  планы;  мотивация  и  способность  к  образованию  и
самообразованию на протяжении всей жизни;

7) в  сфере  экологического  воспитания:  осмысление  исторического  опыта
взаимодействия  людей  с  природной  средой,  его  позитивных  и  негативных  проявлений;
сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды,

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей природной и социальной среде;

8) в  понимании  ценности  научного  познания:  сформированность  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики,
основанного на  диалоге  культур,  способствующего  осознанию своего места  в  поликультурном
мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и
нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской
культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными
навыками  познания  и  оценки  событий  прошлого  с  позиций  историзма,  готовность  к
осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории;

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания
(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях
между  людьми,  понимать  свое  эмоциональное  состояние,  соотнося  его  с  эмоциями  людей  в
известных  исторических  ситуациях);  саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение
принимать  ответственность  за  свое  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей
стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя
из  своих  возможностей;  эмпатии  (способность  понимать  другого  человека,  оказавшегося  в
определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные
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отношения  с  другими  людьми,  регулировать  способ  выражения  своих  суждений  и  эмоций  с
учетом позиций и мнений других участников общения).

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

121.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия
как часть познавательных универсальных учебных действий: формулировать проблему, вопрос,
требующий решения;

устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,  классификации  и
обобщения;

определять цели деятельности,  задавать параметры и критерии их достижения;  выявлять
закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения
проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.
121.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
определять познавательную задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;
владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;  осуществлять

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

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем);
выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные

связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для
сравнения, выявляя общие черты и различия;

формулировать и обосновывать выводы;
соотносить  полученный  результат  с  имеющимся  историческим  знанием;  определять

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);

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

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

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

различать  виды  источников  исторической  информации;  высказывать  суждение  о
достоверности  и  значении  информации  источника  (по  предложенным  или  самостоятельно
сформулированным критериям);

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;
использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;
создавать  тексты  в  различных  форматах  с  учетом  назначения  информации  и  целевой

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

коммуникативных универсальных учебных действий:
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном

мире;
участвовать  в  обсуждении  событий  и  личностей  прошлого  и  современности,  выявляя

сходство и различие высказываемых оценок;
излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;
владеть  способами  общения  и  конструктивного  взаимодействия,  в  том  числе

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;
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аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.
121.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной

деятельности:
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как

эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать  и  осуществлять  совместную  работу,  коллективные  учебные  проекты  по

истории, в том числе на региональном материале;
определять  свое  участие  в  общей  работе  и  координировать  свои  действия  с  другими

членами команды;
проявлять  творчество и  инициативу в  индивидуальной и командной работе;  оценивать  полученные

результаты и свой вклад в общую работу.
121.5.2.6. У  обучающегося  будут  сформированы  умения  в  части  регулятивных

универсальных учебных действий:
владение  приемами  самоорганизации  своей  учебной  и  общественной  работы:  выявлять

проблему, задачи, требующие решения;  составлять план действий, определять способ решения,
последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку
полученных результатов;  вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок,
возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении,
сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы
других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку;
вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем.

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

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических
процессах XX - 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 XX - начала XXI в.;
особенности развития культуры народов СССР (России);

2) знание  имен  героев  Первой мировой,  Гражданской,  Великой  Отечественной  войн,
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, политическое
и культурное развитие России в XX - 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 XX - 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,  временные связи
исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать  их  итоги;  соотносить  события
истории  родного  края  и  истории  России  в  XX  -  начале  XXI  вв.;  определять  современников
исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 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  XX  -  начала  XXI  в.,  оценивать  их  полноту  и  достоверность,
соотносить  с  историческим  периодом;  выявлять  общее  и  различия;  привлекать  контекстную
информацию при работе с историческими источниками;
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7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной
безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - 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 XX - 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 народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;

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

121.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на
уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование
умений, которые составляют структуру предметного результата.

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на
учебном  материале,  изучаемом  в  10-11  классах  с  учётом  того,  что  достижения  предметных
результатов  предполагает  не  только  обращение  к  истории  России  и  всемирной  истории  XX -
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.

121.5.4.1. 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  XXI  в.  Экономическая  и  социальная

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности.
Воссоединение  с  Крымом  и  Севастополем.  Специальная  военная  операция.  Место  России  в
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современном мире.
121.5.4.2. Предметные  результаты  освоения  базового  учебного  курса  «Всеобщая

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

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

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

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

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

121.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе.
121.5.5.1.  Понимание  значимости  России  в  мировых  политических  и  социально-

экономических  процессах  1914-1945  гг.,  знание  достижений  страны  и  ее  народа;  умение
характеризовать  историческое  значение  Российской  революции,  Гражданской  войны,  новой
экономической  политики,  индустриализации  и  коллективизации  в  Союзе  Советских
Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских
научно-технологических успехов.

Достижение  указанного  предметного  результата  непосредственно  связано  с  усвоением
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг.,
умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять
попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим
при комплексном использовании методов обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., объяснять их особую

значимость для истории нашей страны;
определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и  оценку  наиболее

значительных  событий,  явлений,  процессов  истории  России  1914-1945  гг.,  их  значение  для
истории России и человечества в целом;

используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 гг., выявлять попытки
фальсификации истории;

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

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

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании
методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 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

1914-1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали;
характеризовать  деятельность  исторических  личностей  в  рамках  событий,  процессов

истории России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности
для истории нашей станы и человечества в целом;

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

определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и  оценку  деятельности
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исторических личностей.
121.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории 1914-1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать  и обосновывать собственную точку  зрения  (версию,  оценку)  с  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 1914-1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные
источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи,
при подготовке конспекта, реферата;

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

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

представлять  описание памятников материальной и художественной культуры 1914-1945
гг.,  их  назначение,  характеризовать  обстоятельства  их  создания,  называть  авторов  памятников
культуры, определять жанр, стиль, особенности технических

и художественных приемов создания памятников культуры;
представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории

России и всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;
определять  и  объяснять  с  использованием  фактического  материала  свое  отношение  к

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран
1914-1945 гг.;

понимать  необходимость  фактической  аргументации  для  обоснования  своей  позиции;
самостоятельно  отбирать  факты,  которые  могут  быть  использованы  для  подтверждения  или
опровержения какой-либо оценки исторических событий;

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

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть  характерные,  существенные  признаки  событий,  процессов,  явлений  истории

России и всеобщей истории 1914-1945 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914-

1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
группировать,  систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и
другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.;
на  основе  изучения  исторического  материала  давать  оценку  возможности/корректности

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

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

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
121.5.5.5. Умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,
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временные  связи  исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать  их  итоги;
соотносить  события  истории  родного  края  и  истории  России  в  1914-1945  гг.;  определять
современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914-1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на  основе  изученного  материала  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1914-1945  гг.

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение
исторических событий, явлений, процессов;

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

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

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

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914-1945
гг.;

определять современников исторических событий,  явлений,  процессов истории России и
человечества в целом 1914-1945 гг.

121.5.5.6. Умение  критически  анализировать  для  решения  познавательной  задачи
аутентичные  исторические  источники  разных  типов  (письменные,  вещественные,
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., оценивать их полноту и
достоверность,  соотносить  с  историческим периодом;  выявлять  общее  и  различия;  привлекать
контекстную информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать  виды  письменных  исторических  источников  по  истории  России  и  всемирной

истории 1914-1945 гг.;
определять  авторство  письменного  исторического  источника  по  истории  России  и

зарубежных  стран  1914-1945  гг.,  время  и  место  его  создания,  события,  явления,  процессы,  о
которых идет речь  и  другие,  соотносить  информацию письменного  источника  с  историческим
контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике,
характерные  признаки  описываемых  событий,  явлений,  процессов  по  истории  России  и
зарубежных стран 1914-1945 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран
1914-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий,
основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран
1914-1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе
исторической картой/схемой);

сопоставлять,  анализировать  информацию  из  двух  или  более  письменных  исторических
источников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации
дискуссионных точек зрения;

проводить  атрибуцию  вещественного  исторического  источника  (определять  утилитарное
назначение изучаемого предмета,  материальную основу и технику создания,  размер, надписи и
другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и
другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории
России  и  зарубежных  стран  1914-1945  гг.  (определять  авторство,  время  создания,  события,
связанные  с  историческими  источниками);  используя  контекстную  информацию,  описывать
визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

121.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности
поиск  исторической  информации  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1914-1945  гг.  в
справочной  литературе,  сети  Интернет,  средствах  массовой  информации  для  решения
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познавательных  задач;  оценивать  полноту  и  достоверность  информации  с  точки  зрения  ее
соответствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать  и  использовать  правила  информационной  безопасности  при  поиске  исторической

информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.;
на  основе  знаний  по  истории  самостоятельно  подбирать  достоверные  визуальные

источники  исторической  информации,  иллюстрирующие  сущностные  признаки  исторических
событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа
исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.;

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

121.5.5.8. Умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической
информации,  в  том числе  исторические  карты/схемы,  по истории России и зарубежных стран
1914-1945  гг.;  сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных  источниках;
формализовать  историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм;
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления
учебных  проектов  по  новейшей  истории,  в  том  числе  -  на  региональном  материале  (с
использованием ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации,  представленной в текстовом источнике исторической

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России
и зарубежных стран 1914-1945 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по
истории  России и  зарубежных  стран  1914-1945  гг.  и  составлять  на  его  основе  план,  таблицу,
схему;

узнавать,  показывать  и  называть  на  карте  (схеме)  объекты,  обозначенные  условными
знаками,  характеризовать  историческое  пространство  (географические  объекты,  территории
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые
события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об
исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять,  анализировать  информацию,  представленную  на  двух  или  более
исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; оформлять
результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы;

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России
и зарубежных стран 1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий

стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования
государств, народов, делать выводы;

сопоставлять  информацию,  представленную  на  исторической  карте/схеме  по  истории
России  и  зарубежных  стран  1914-1945  гг.,  с  информацией  из  аутентичных  исторических
источников и источников исторической информации;

определять  события,  явления,  процессы,  которым  посвящены  визуальные  источники
исторической информации;

на  основании  визуальных  источников  исторической  информации  и  статистической
информации  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1914-1945  гг.  проводить  сравнение
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.;

сопоставлять  визуальные  источники  исторической  информации  по  истории  России  и
зарубежных  стран  1914-1945  гг.  с  информацией  из  других  исторических  источников,  делать
выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать  умения,  приобретенные  в  процессе  изучения  истории,  для  участия  в
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подготовке  учебных проектов  по истории России 1914-1945 гг.,  в  том числе  на  региональном
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

121.5.5.9. Приобретение  опыта  взаимодействия  с  людьми  другой  культуры,
национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  ценностей  современного  российского
общества:  идеалов гуманизма,  демократии,  мира и взаимопонимания между народами,  людьми
разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение  данного  предметного  результата  предполагает  использование  методов
обучения  и  воспитания.  Основой  достижения  результата  является  понимание  обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и
взаимопонимания

между всеми народами России.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать особенности политического, социально-экономического и историко- культурного

развития  России  как  многонационального  государства,  знакомство  с  культурой,  традициями  и
обычаями народов России;

знать  исторические  примеры  эффективного  взаимодействия  народов  нашей  страны  для
защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России;

понимать  особенности  общения  с  представителями  другой  культуры,  национальной  и
религиозной  принадлежности,  важность  учета  в  общении  традиций,  обычаев,  особенностей
культуры народов нашей страны;

участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  посвященном  проблемам,
связанным  с  историей  России  и  зарубежных  стран  1914-1945  гг.,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать  значение  подвига  советского  народа  в  годы  Великой  Отечественной  войны,

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории
России и зарубежных стран 1914-1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя  исторические  факты,  характеризовать  значение  достижений  народов  нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.;

используя  знания  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1914-1945  гг.,  выявлять  в
исторической  информации  попытки  фальсификации  истории,  приводить  аргументы  в  защиту
исторической правды;

активно  участвовать  в  дискуссиях,  не  допуская  умаления  подвига  народа  при  защите
Отечества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

агрессора». Культурное развитие;
3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги;
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний

и умений:
указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории

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

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

1945 гг.,
делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг.
121.5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе.
121.5.6.1. Понимание  значимости  России  в  мировых  политических  и  социально-

экономических  процессах  1945-2022  гг.,  знание  достижений  страны  и  ее  народа;  умение
характеризовать  историческое  значение  советских  научнотехнологических  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.

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

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России
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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.

121.5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной
истории 1945-2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху;
формулировать  и обосновывать собственную точку  зрения  (версию,  оценку)  с  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-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.

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть  характерные,  существенные  признаки  событий,  процессов,  явлений  истории

России и всеобщей истории 1945-2022 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945-

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
группировать,  систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и
другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.;
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на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности)
сравнения  событий,  явлений,  процессов,  взглядов  исторических  деятелей  истории  России  и
зарубежных стран в 1945-2022 гг.;

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

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
121.5.6.5. Умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,

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

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

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

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945-2022
гг.;

определять современников исторических событий,  явлений,  процессов истории России и
человечества в целом 1945-2022 гг.

121.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной
задачи  аутентичные  исторические  источники  разных  типов  (письменные,  вещественные,

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., оценивать их полноту и
достоверность,  соотносить  с  историческим периодом;  выявлять  общее  и  различия;  привлекать
контекстную информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать  виды  письменных  исторических  источников  по  истории  России  и  всемирной

истории 1945-2022 гг.;
определять  авторство  письменного  исторического  источника  по  истории  России  и

зарубежных  стран  1945-2022  гг.,  время  и  место  его  создания,  события,  явления,  процессы,  о
которых идет речь  и  другие,  соотносить  информацию письменного  источника  с  историческим
контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике,
характерные  признаки  описываемых  событий,  явлений,  процессов  по  истории  России  и
зарубежных стран 1945-2022 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран
1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий,
основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран
1945-2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе
исторической картой/схемой);

сопоставлять,  анализировать  информацию  из  двух  или  более  письменных  исторических
источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек
зрения;

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



147

Программа - 03

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.

121.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности
поиск  исторической  информации  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1945-2022  гг.  в
справочной  литературе,  сети  Интернет,  средствах  массовой  информации  для  решения
познавательных  задач;  оценивать  полноту  и  достоверность  информации  с  точки  зрения  ее
соответствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать  и  использовать  правила  информационной  безопасности  при  поиске  исторической

информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых

для изучения событий (явлений, процессов) истории России
и зарубежных стран 1945-2022 гг.;

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные
визуальные  источники  исторической  информации,  иллюстрирующие  сущностные  признаки

исторических событий, явлений, процессов;
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа

исторических событий, процессов, явлений истории России
и зарубежных стран 1945-2022 гг.;

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

121.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники
исторической информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных

стран  1945-2022  гг.;  сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных  источниках;
формализовать  историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  графиков,  диаграмм;
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления
учебных  проектов  по  новейшей  истории,  в  том  числе  на  региональном  материале  (с
использованием ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации,  представленной в текстовом источнике исторической

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России
и зарубежных стран 1945-2022 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по
истории  России и  зарубежных  стран  1945-2022  гг.  и  составлять  на  его  основе  план,  таблицу,
схему;

узнавать,  показывать  и  называть  на  карте  (схеме)  объекты,  обозначенные  условными
знаками,  характеризовать  историческое  пространство  (географические  объекты,  территории
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые
события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.;

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об
исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять,  анализировать  информацию,  представленную  на  двух  или  более
исторических  картах/схемах  по истории России и зарубежных стран  1945-2022 гг.;  оформлять
результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;

на  основании  информации,  представленной  на  карте  (схеме)  по  истории  России  и
зарубежных  стран  1945-2022  гг.,  проводить  сравнение  исторических  объектов  (размеры
территорий стран, расстояния и другое), социально- экономических и геополитических условий
существования государств, народов,

делать выводы;
сопоставлять  информацию,  представленную  на  исторической  карте  (схеме)  по  истории

России  и  зарубежных  стран  1945-2022  гг.,  с  информацией  из  аутентичных  исторических
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источников и источников исторической информации;
определять  события,  явления,  процессы,  которым  посвящены  визуальные  источники

исторической информации;
на  основании  визуальных  источников  исторической  информации  и  статистической

информации  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1945-2022  гг.  проводить  сравнение
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.;

сопоставлять  визуальные  источники  исторической  информации  по  истории  России  и
зарубежных  стран  1945-2022  гг.  с  информацией  из  других  исторических  источников,  делать
выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать  умения,  приобретенные  в  процессе  изучения  истории,  для  участия  в

подготовке  учебных проектов  по истории России 1945-2022 гг.,  в  том числе  на  региональном
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

121.5.6.9. Приобретение  опыта  взаимодействия  с  людьми  другой  культуры,
национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  ценностей  современного  российского
общества:  идеалов гуманизма,  демократии,  мира и взаимопонимания между народами,  людьми
разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение  данного  предметного  результата  предполагает  использование  методов
обучения  и  воспитания.  Основой  достижения  результата  является  понимание  обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и
взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний
и умений:

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- культурного
развития  России  как  многонационального  государства,  знакомство  с  культурой,  традициями  и
обычаями народов России;

знать  исторические  примеры  эффективного  взаимодействия  народов  нашей  страны  для
защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России;

понимать  особенности  общения  с  представителями  другой  культуры,  национальной  и
религиозной  принадлежности,  важность  учета  в  общении  традиций,  обычаев,  особенностей
культуры народов нашей страны;

участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  посвященном  проблемам,
связанным  с  историей  России  и  зарубежных  стран  1945-2022  гг.,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать  значение  подвига  советского  народа  в  годы  Великой  Отечественной  войны,

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории
России и зарубежных стран 1945-2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя  исторические  факты,  характеризовать  значение  достижений  народов  нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;

используя  знания  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1945-2022  гг.,  выявлять  в
исторической  информации  попытки  фальсификации  истории,  приводитьаргументы  в  защиту
исторической правды;

активно  участвовать  в  дискуссиях,  не  допуская  умаления  подвига  народа  при  защите
Отечества.

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

121.5.6.11.1. По учебному курсу «История России»:
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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 XXI 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.

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

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

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

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

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

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

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг. 
излагать  исторический  материал  на  основе  понимания  причинно-следственных,

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и
всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.;

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

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть  характерные,  существенные  признаки  событий,  процессов,  явлений  истории

России с древнейших времен до 1914 г.;
различать в исторической информации по истории с древнейших времен

до 1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения;
группировать,  систематизировать  исторические  факты  истории  России  с  древнейших

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

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

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

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

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

на  основе  изучения  исторического  материала  с  древнейших  времен  до  1914  г.
устанавливать исторические аналогии.
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122.9.8.2. Умение  объяснять  критерии  поиска  исторических  источников  по  истории
России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять значимость
конкретных источников при изучении событий и процессов
истории, приобретение опыта осуществления учебно

исследовательской деятельности.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
анализировать  аутентичные  исторические  источники  и  источники  исторической

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

самостоятельно  определять  критерии  подбора  исторических  источников  для  решения
учебной задачи;

самостоятельно  подбирать  исторические  источники  по  самостоятельно  определенным
критериям, используя различные источники информации

с соблюдением правил информационной безопасности;
на  основе  анализа  содержания  исторических  источников  и  источников  исторической

информации объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов
истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость  использования

конкретных источников
для аргументации точки зрения по заданной теме;

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

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

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

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

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории.
Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критически оценивать

полученную извне социальную информацию;
самостоятельно  отбирать  факты,  которые  могут  быть  использованы  для

подтверждения/опровержения  какой-либо  оценки  исторических  событий,  формулировать
аргументы;

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

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

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

123. Федеральная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Обществознание»
(базовый уровень).

123.1. Федеральная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Обществознание»
(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно -  программа по
обществознанию,  обществознание)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,
планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
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123.2. Пояснительная записка.
123.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к

результатам освоения основной образовательной программы,  представленных в ФГОС СОО, с
учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению
при реализации обязательной части ООП СОО.

123.2.2. Обществознание  играет  ведущую  роль  в  выполнении  образовательной
организацией функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает условия для
формирования  российской  гражданской  идентичности,  традиционных  ценностей
многонационального  российского  народа,  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и
непрерывному образованию,  труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими
людьми на благо человека и общества.

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях
его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах
и  обязанностях  человека  и  гражданина,  способствует  воспитанию  российской  гражданской
идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.

123.2.3. Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования
являются:

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на
идеях  патриотизма,  гордости  за  достижения  страны  в  различных областях  жизни,  уважения  к
традиционным  ценностям  и  культуре  России,  правам  и  свободам  человека  и  гражданина,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных позиций
и  приоритетов,  выработка  правового  сознания,  политической  культуры,  мотивации  к
предстоящему  самоопределению  в  различных  областях  жизни:  семейной,трудовой,
профессиональной;

развитие  способности  обучающихся  к  личному  самоопределению,  самореализации,
самоконтролю;

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;
освоение  системы  знаний  об  обществе  и  человеке,  формирование  целостной  картины

общества, соответствующей современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной
программы, представленным

в ФГОС COO;
овладение  умениями  получать,  анализировать,  интерпретировать  и  систематизировать

социальную  информацию  из  различных  источников,  преобразовывать  ее  и  использовать  для
самостоятельного  решения  учебно-  познавательных,  исследовательских  задач,  а  также  в
проектной деятельности;

совершенствование  опыта  обучающихся  в  применении  полученных  знаний  (включая
знание социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и
общественной  деятельности,  включая  волонтерскую,  в  сферах  межличностных  отношений,
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий,  в противодействии
коррупции,  в  семейно-  бытовой  сфере,  а  также  для  анализа  и  оценки  жизненных  ситуаций,
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.

123.2.4. С  учетом  преемственности  с  уровнем  основного  общего  образования
обществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы,
регулирующие  общественные  отношения;  социальные  роли  человека,  его  права,  свободы  и
обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного
российского  общества  в  единстве  социальных сфер и  институтов  и  роли России в  динамично
изменяющемся  мире;  различные  аспекты  межличностного  и  других  видов  социального
взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами
государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со
следующими  ориентирами,  отражающими  специфику  учебного  предмета  на  уровне  среднего
общего образования:
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определение  учебного  содержания  научной и практической значимостью включаемых в
него  положений  и  педагогическими  целями  учебного  предмета  с  учетом  познавательных
возможностей учащихся старшего подросткового возраста;

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных
видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития
на  современном  этапе,  особенностей  финансового  поведения,  перспектив  и  прогнозов
общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;

обеспечение  развития  ключевых  навыков,  формируемых  деятельностным  компонентом
социально-гуманитарного  образования  (выявление  проблем,  принятие  решений,  работа  с
информацией),  и  компетентностей,  имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов
деятельности и при выборе профессии;

включение  в  содержание  предмета  полноценного  материала  о  современном  российском
обществе,  об  основах  конституционного  строя  Российской  Федерации,  закрепленных  в
Конституции Российской Федерации,  о  правах и свободах человека и гражданина,  тенденциях
развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации;

расширение  возможностей  самопрезентации  обучающихся,  мотивирующей  креативное
мышление и участие в социальных практиках.

123.2.5. Отличие  содержания  обществознания  на  базовом  уровне  среднего  общего
образования от содержания предшествующего уровня заключается в:

изучении нового теоретического содержания;
рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и

разнообразных связях и отношениях;
освоении обучающимися базовых методов социального познания;
большей  опоре  на  самостоятельную  деятельность  и  индивидуальные  познавательные

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;
расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений,

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных
ролей, типичных для старшего подросткового возраста.

123.2.6. В  соответствии  с  учебным  планом  среднего  общего  образования  общее
количество рекомендованных учебных часов на изучение обществознания

составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.
.

123.3. Содержание обучения в 11 классе.
123.4.1. Социальная сфера.
Социальные  общности,  группы,  их  типы.  Социальная  стратификация,  ее  критерии.

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества.
Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее
формы и каналы в современном российском обществе.

Семья  и  брак.  Функции  и  типы  семьи.  Семья  как  важнейший  социальный  институт.
Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской
Федерации. Помощь государства многодетным семьям.

Миграционные  процессы  в  современном  мире.  Этнические  общности.  Нации  и
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.

Социальные  нормы  и  отклоняющееся  (девиантное)  поведение.  Формы  социальных
девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения
социальных конфликтов.  Особенности  профессиональной деятельности  социолога,  социального
психолога.

123.4.2. Политическая сфера.
Политическая  власть  и  субъекты  политики  в  современном  обществе.  Политические

институты. Политическая деятельность.
Политическая  система  общества,  ее  структура  и  функции.  Политическая  система
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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),  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.
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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.
123.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
123.4.1. Личностные  результаты  изучения  обществознания  воплощают  традиционные

российские  социокультурные  и  духовно-нравственные  ценности,  принятые  в  обществе  нормы
поведения,  отражают  готовность  готовность  и  способность  обучающихся  руководствоваться
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных
внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным  ценностям  российского  общества,
расширение  жизненного  опыта  и  опыта  деятельности  в  процессе  реализации  основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
сформированность  гражданской позиции обучающегося  как  активного  и  ответственного

члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;
готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и

назначением;
готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому  и  природному
наследию,  памятникам,  традициям  народов  России;  достижениям  России  в  науке,  искусстве,
спорте,  технологиях,  труде;  идейная  убежденность,  готовность  к  служению  Отечеству  и  его
защите, ответственность за его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на
морально-нравственные нормы и ценности;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к
своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в
соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:
эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического

творчества, спорта, труда, общественных отношений;
способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество  своего  и

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства,

этнических  культурных  традиций  и  народного  творчества;  стремление  проявлять  качества
творческой личности;

5) физического воспитания:
сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного  отношения  к

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
активное  неприятие  вредных привычек  и  иных форм причинения  вреда  физическому  и
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психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду,  осознание ценности мастерства,  трудолюбие;  готовность к активной

социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно
выполнять такую деятельность;

интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  умение  совершать
осознанный  выбор  будущей  профессии  и  реализовывать  собственные  жизненные  планы;
мотивация  к  эффективному  труду  и  постоянному  профессиональному  росту,  к  учету
общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

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

планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей  среде  на  основе  знания  целей
устойчивого развития человечества;

активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение
прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых  действий,
предотвращать их;

расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми  и  познания  мира;  языковое  и  речевое  развитие  человека,  включая  понимание  языка
социально-экономической и политической коммуникации;

осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству,
обучению  и  самообучению  на  протяжении  всей  жизни,  интерес  к  изучению  социальных  и
гуманитарных дисциплин.

123.4.2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего 
способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 
эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 
решений;

саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать  ответственность  за
свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,
быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и
успеху,  оптимизм,  инициативность,  умение  действовать,  исходя  из  своих  возможностей;
готовность  и  способность  овладевать  новыми  социальными  практиками,  осваивать  типичные
социальные роли;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать
его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с  другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

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

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

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее
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всесторонне;
устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,  классификации  и

обобщения социальных объектов, явлений и процессов;
определять  цели  познавательной  деятельности,  задавать  параметры  и  критерии  их

достижения;
выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  социальных  явлениях  и

процессах;
вносить  коррективы  в  деятельность  (с  учетом  разных  видов  деятельности),  оценивать

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и

комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных.
123.4.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
развивать  навыки  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыки

разрешения проблем;
проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения

практических задач, применению различных методов социального познания;
осуществлять  деятельность  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,

преобразованию  и  применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при  создании
учебных и социальных проектов;

формировать  научный  тип  мышления,  применять  научную  терминологию,  ключевые
понятия и методы социальных наук;

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

выявлять  причинно-следственные  связи  социальных  явлений  и  процессов  и
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для
доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов,
в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;

уметь  переносить  знания  об  общественных  объектах,  явлениях  и  процессах  в
познавательную и практическую области жизнедеятельности;

уметь  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей;  выдвигать  новые  идеи,  предлагать
оригинальные подходы и  решения;  ставить  проблемы и  задачи,  допускающие  альтернативные
решения.

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

владеть  навыками  получения  социальной  информации  из  источников  разных  типов,
самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизациюи  интерпретацию  информации
различных видов и форм представления;

создавать  тексты  в  различных  форматах  с  учетом  назначения  информации  и  целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать  достоверность,  легитимность  информации  различных  видов  и  форм
представления (в том числе полученной из интернет-источников),  ее соответствие правовым и
морально-этическим нормам;

использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  решении
когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности;

владеть  навыками распознавания  и защиты информации,  информационной безопасности
личности.
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123.4.3.4. У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства
общения, понимать;

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты;

владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;  аргументированно  вести
диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
123.4.3.5. У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоорганизации  как  части

регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях;
самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учетом  имеющихся  ресурсов,

собственных возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной

и практической деятельности, в межличностных отношениях;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный

выбор  стратегий  поведения,  решений  при  наличии  альтернатив,  аргументировать  сделанный
выбор, брать ответственность за принятое решение;

оценивать приобретенный опыт;
способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных  областях

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень..
123.4.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать

тематику  и  методы совместных действий с  учетом общих интересов  и  возможностей  каждого
члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по
ее  достижению:  составлять  план  действий,  распределять  роли  с  учетом  мнений  участников,
обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат
по разработанным критериям;

предлагать  новые  учебные исследовательские  и  социальные проекты,  оценивать  идеи  с
позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях,  проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

123.4.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 
других как части регулятивных универсальных учебных действий:

давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать
соответствие результатов целям;

владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований;  использовать  приемы  рефлексии  для
оценки ситуации, выбора верного решения;

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы
других при анализе результатов деятельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы
других при анализе результатов деятельности;

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с
позиции другого человека.

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

123.5.5.1. Владеть  знаниями  о  социальной  структуре  общества,  критериях  социальной
стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе,  о семье
как  социальном  институте,  возрастании  роли  семейных  ценностей;  направлениях  социальной
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политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи;
о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной

политики  Российской  Федерации;  конституционном  статусе  и  полномочиях  органов
государственной власти;

о  праве  как  социальном  регуляторе,  системе  права  и  законодательстве  Российской
Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации,
правах ребенка  и механизмах  защиты прав в  Российской Федерации;  правовом регулирования
гражданских,  семейных,  трудовых, налоговых, образовательных,  административных,  уголовных
правовых  отношений;  экологическом  законодательстве,  гражданском,  административном  и
уголовном судопроизводстве.

123.5.5.2. Характеризовать  российские  духовно-нравственные  ценности,  в  том  числе
ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда,
норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости,
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины,
осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и
целостности  государства  на  примерах  разделов  «Социальная  сфера»,  «Политическая  сфера»,
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

123.5.5.3. 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,  политическихидеологий;  правовые  нормы;  отрасли  и
институты  права;  источники  права;  нормативные  правовые  акты;  виды  правовых  отношений;
правонарушения;  виды юридической ответственности;  права и свободы человека и гражданина
Российской  Федерации;  конституционные  обязанности  гражданина  Российской  Федерации;
способы  защиты  гражданских  прав,  правоохранительные  органы;  организационно-правовые
формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников
и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и
обязанности  налогоплательщиков;  виды  административных  правонарушений  и  наказаний;
экологические правонарушения;  способы защиты права на благоприятную окружающую среду;
виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.

123.5.5.4. Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы

государства, политической культуры личности
и  ее  политического  поведения,  системы  права,  нормативно-правовых  актов,  прав,  свобод  и

обязанностей;
приводить  примеры  взаимосвязи  социальной,  политической  и  других  сфер  жизни

общества;  права  и  морали;  государства  и  права;  действия  правовых  регуляторов  и  развития
общественных процессов;
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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.

123.5.5.5. 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.

123.5.5.6. Применять  знания,  полученные  при  изучении  разделов  «Социальная  сфера»,
«Политическая  сфера»,  «Правовое  регулирование  общественных  отношений  в  Российской
Федерации»,  для  анализа  социальной  информации  о  социальном  и  политическом  развитии
российского  общества,  направлениях  государственной  политики  в  Российской  Федерации,
правовом  регулировании  общественных  процессов  в  Российской  Федерации,  полученной  из
источников  разного  типа,  включая  официальные  публикации  на  интернет-ресурсах
государственных  органов,  нормативные  правовые  акты,  государственные  документы
стратегического характера, публикации в СМИ;

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных
знаковых  системах,  извлекать  информацию  из  неадаптированных  источников,  вести
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать
обоснованные  выводы,  различать  отдельные  компоненты  в  информационном  сообщении,
выделять  факты,  выводы,  оценочные  суждения,  мнения  при  изучении  разделов  «Социальная
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской
Федерации».

123.5.5.7. 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.

123.5.5.8. Использовать  политические  и  правовые  знания  для  взаимодействия  с
представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных
социальных  ролей,  ориентации  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской  позиции;  осознания  роли  непрерывного  образования;  использовать  средства
информационно-коммуникационных  технологий  в  решении  раз-личных  задач  при  изучении
разделов «Социальная сфера»,  «Политическая  сфера»,  «Правовое регулирование общественных
отношений в Российской Федерации».

123.5.5.9. Формулировать  на  основе  социальных  ценностей  и  приобретенных  знаний  о
структуре  общества  и  социальных  взаимодействиях,  политической  сфере  и  законодательстве
Российской  Федерации  собственные  суждения  и  аргументы  по  проблемам  социальной
мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов;
тенденций  развития  семьи;  участия  субъектов  политики  в  политическом  процессе;  опасности
коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями
и правовой ответственностью;

использовать  ключевые  понятия,  теоретические  положения,  в  том  числе  о  социальной
структуре  российского  общества;  роли  семьи  в  жизни  личности  и  в  развитии  общества;
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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
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.

123.5.5.10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг,
зафиксированных  в  законодательстве  Российской  Федерации;  находить,  анализировать  и
использовать  информацию,  предоставленную  государственными  органами,  в  том  числе  в
цифровой  среде,  в  целях  управления  личными финансами  и  обеспечения  личной  финансовой
безопасности.

123.5.5.11. Оценивать  социальную информацию по проблемам социальных отношений,
политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам
сетевых коммуникаций,  определять  степень  достоверности  информации;  соотносить  различные
оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся
в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с
точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.

123.5.5.12. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять
с  помощью  полученных  знаний  наиболее  эффективные  способы  противодействия  коррупции;

определять  стратегии  разрешения  социальных  и  межличностных  конфликтов;  оценивать
поведение  людей  и  собственное  поведение  с  точки  зрения  социальных  норм,  включая  нормы
морали иправа, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность
алкоголизма и наркомании.

Культура народов Кабардино-Балкарии 
11 класс.
Просвещение. Образование. Наука
Проблема письменности  кабардинцев  и балкарцев  (Ш. Ногмов,  Н.Шеретлук,  У.  Берсей  и  др.).
Просветительская литературная деятельность первых ученых и писателей Кабарды и Балкарии.
Появление  светских  школ  в  19  веке  и  роль  общения  с  казачеством  и  русским  народом  в
распространении  образования.  Этапы  развития  общеобразовательной  школы  в  Кабардино-
Балкарии.  Современное  состояние  общеобразовательной  школы.  Первые  средние  и  высшие
учебные  заведения  КБР.  Подготовка  национальных  кадров.  Первые  научные  учреждения  и
развитие  науки  в  Кабардино-  Балкарии.  Наука  на  современном этапе.  Ученые и специалисты,
внесшие наибольший вклад в развитие науки и образования в КБР.
Художественная культура
Понятие «художественная культура». Народное прикладное искусство кабардинцев и балкарцев.
Истоки театрального искусства и его современное состояние. Институт «ажигафа». Особенности
национального  театра.  Театр  в  КБР на  современном этапе.  Музыкальное  искусство.  Народные
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певцы. Союз композиторов КБР. Государственная филармония КБР.
Художественная  литература.  Союз  писателей  КБР.  Изобразительное  искусство.  Живопись.
Графика.  Скульптура.  Народное искусство и  профессиональные художники.  Союз художников
КБР. Роль музеев в культурно- просветительной работе. Организация музейного дела в КБР. Роль
музеев  в  культурно-  просветительной  работе.  Государственные,  народные  и  школьные  музеи
КБР.Современное состояние музейного дела.  Библиотеки.  Состояние и развитие библиотечного
дела в КБР. Средства массовой информации и их роль в национальной культуре и возрождении
народов КБР. История развития СМИ в КБР. Печать.  Радио.  Телевидение.  Роль кино,  видео и
других  зрелищ  в  современной  культуре.  Театры  и  кинотеатры  Нальчика.  Приэльбрусье-
национальный  парк  КБР.  Эльбрус-  памятник  истории  и  культуры  всемирного  значения.
Нальчикский парк культуры и отдыха- крупнейший культурный очаг республики. История парка.
Современное состояние парка.
Здоровье в культуре народов КБР
Физическая культура в укладе жизни кабардинцев и балкарцев. Задачи физического воспитания
детей. Средства физического воспитания. Народные игры. Этапы развития физической культуры и
спорта  в  КБР.  Курорт  Нальчик  -  всероссийская  здравница.  Характеристика  курорта.  История
курорта.  Современное  состояние  курорта.  Кабардино-  Балкария  -  родина  отечественного
альпинизма  и  горного  туризма.  История  развития  и  современное  состояние.  Общественные
институты культуры. Фонд культуры КБР.
Культура казачества
История возникновения казачества в России, на Кавказе и на Тереке. Военно- демократические
традиции  казачества  и  формы  самоуправления.  Формы  землевладения  и  землепользования.
Хозяйственно-  экономическая  деятельность.  Ремёсла.  Формы  коллективного  труда  и
взаимопомощи.  Устройство  жилища,  убранство  дома,  одежда  терских  казаков.  Семейные
традиции и обряды.
Культура других народов, населяющих Кабардино - Балкарию
Культура  казачества.  История  возникновения  казачества  в  России,  на  Кавказе  и  на  Тереке.
Военно- демократические традиции казачества и формы самоуправления. Формы землевладения и
землепользования.  Хозяйственно-  экономическая  деятельность.  Ремёсла.  Формы коллективного
труда и взаимопомощи. Устройство жилища, убранство дома, одежда терских казаков. Семейные
традиции  и  обряды.  Фольклор  терских  казаков.  Школьное  образование.  Религия.  Культура
горских евреев. Горские евреи- взгляд в глубину веков. История расселения горских евреев на
Северном  Кавказе.  Материальная  и  духовная  культура  горских  евреев,  еврейский  центр
«Товуши». История расселения немцев на Северном Кавказе. Немецкие поселения в Кабардино-
Балкарии. Трудовые традиции, особенности духовной культуры и быта. Репрессии против немцев.
Культурный  центр  «Видергебурд».  История  поселения  корейцев  в  Кабардино-  Балкарии.
Поселения  корейцев  в  КБР.  Особенности  духовной  культуры и  быта  корейцев.  Месхетинские
турки - общие сведения. Проблемы, стоящие перед месхетинцами в последнее время. Особенности
духовой культуры и быта.
Взаимодействие  национальных  культур  -  путь  к  естественному  развитию,  сближению  и
содружеству  наций.  Источники  национальных различий  культур;  роль  культурных различий  в
историческом процессе. Интернационализация культуры: основные факторы и проблемы.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный уровень)
10-11 класс
Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости,
долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и
корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение
задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  Решение задач на
движение и совместную работу,  смеси и  сплавы с помощью линейных,  квадратных и дробно-
рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем
неравенств с одной переменной,  с применением изображения числовых промежутков. Решение
задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков
линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции
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У = . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над
множествами  и  высказываниями.  Использование  неравенств  и  систем  неравенств  с  одной
переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении
задач  свойств  арифметической  и  геометрической  прогрессии,  суммирования  бесконечной
сходящейся геометрической прогрессии.
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества,
пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения
принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и
бесконечные, счетные и несчетные множества.
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь
высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов
Эйлера, основных логических правил.
Умозаключения.  Обоснования и  доказательство  в  математике.  Теоремы. Виды математических
утверждений.  Виды  доказательств.  Математическая  индукция.  Утверждения:  обратное
данному,  противоположное,  обратное  противоположному  данному. Признак  и  свойство,
необходимые и достаточные условия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об
остатках.  Малая теорема Ферма.  q-ичные  системы счисления.  Функция Эйлера,  число и сумма
делителей натурального числа.
Радианная  мера  угла,  тригонометрическая  окружность.  Тригонометрические  функции  чисел  и
углов.  Формулы  приведения,  сложения  тригонометрических  функций,  формулы  двойного  и
половинного  аргумента.  Преобразование  суммы,  разности  в  произведение  тригонометрических
функций, и наоборот.
Нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность.  Наибольшее  и  наименьшее
значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции.
Функции «дробная часть числа» У ^и «целая часть числа» У ^Х .
Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y x, y = ctg x. Свойства и графики
тригонометрических функций.
Обратные  тригонометрические  функции,  их  главные  значения,  свойства  и  графики.
Тригонометрические  уравнения.  Однородные  тригонометрические  уравнения.  Решение
простейших  тригонометрических  неравенств.  Простейшие  системы  тригонометрических
уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения
и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число е и функция
У = е*.
Логарифм,  свойства  логарифма.  Десятичный  и  натуральный  логарифм.  Преобразование
логарифмических  выражений.  Логарифмические  уравнения  и  неравенства.  Логарифмическая
функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел.  Действия с комплексными числами.
Комплексно  сопряженные  числа.  Модуль  и  аргумент  числа.  Тригонометрическая  форма
комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение
на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и
неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.
Системы  показательных,  логарифмических  и  иррациональных  уравнений.  Системы
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Формула  Бинома  Ньютона.  Решение  уравнений  степени  выше  2  специальных  видов.  Теорема
Виета,  теорема  Безу.  Приводимые  и  неприводимые  многочлены.  Основная  теорема  алгебры.
Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.
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Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.
Множества на координатной плоскости.
Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.
Понятие  предела  функции  в  точке.  Понятие  предела  функции  в  бесконечности.  Асимптоты
графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции.
Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции.
Геометрический  и  физический  смысл  производной.  Применение  производной  в  физике.
Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Точки  экстремума  (максимума  и  минимума).  Исследование  элементарных  функций  на  точки
экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков
функций  с  помощью  производных.  Применение  производной  при  решении  задач.  Нахождение
экстремумов функций нескольких переменных.
Первообразная.  Неопределенный  интеграл.  Первообразные  элементарных  функций.  Площадь
криволинейной  трапеции.  Формула  Ньютона-Лейбница.  Определенный  интеграл.  Вычисление
площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..
Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
Геометрия
Повторение.  Решение  задач  с  использованием свойств  фигур  на  плоскости.  Решение  задач  на
доказательство  и  построение  контрпримеров.  Применение  простейших  логических  правил.
Решение  задач  с  использованием  теорем  о  треугольниках,  соотношений  в  прямоугольных
треугольниках,  фактов,  связанных  с  четырехугольниками.  Решение  задач  с  использованием
фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и
площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.
Понятие об аксиоматическом методе.
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. 
Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 
между скрещивающимися прямыми.
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и
изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве.
Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Ортогональное  проектирование.  Наклонные  и
проекции. Теорема о трех перпендикулярах.
Виды  тетраэдров.  Ортоцентрический  тетраэдр,  каркасный  тетраэдр,  равногранный  тетраэдр.
Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
Расстояния  между  фигурами  в  пространстве.  Общий  перпендикуляр  двух  скрещивающихся
прямых.
Углы  в  пространстве.  Перпендикулярные  плоскости.  Площадь  ортогональной  проекции.
Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов
многогранного  угла.  Свойства  плоских  и  двугранных  углов  трехгранного  угла.  Теоремы
косинусов
и синусов для трехгранного угла.
Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 
многогранника.
Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 
Наклонные призмы.
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равно наклонёнными 
ребрами и гранями, их основные свойства.



164

Программа - 03

Площади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 
сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус.
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 
Комбинации тел вращения.
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 
Скалярное произведение.
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 
расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 
геометрии масс.
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 
формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 
нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.
Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь 
сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.
Площадь сферы.
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.
Комбинации многогранников и тел вращения.
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 
центральная симметрия, поворот относительно прямой.
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 
стереометрических методов.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 
применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и
наименьшего  значения,  размаха,  дисперсии  и  стандартного  отклонения.  Вычисление  частот  и
вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными
исходами.  Использование  комбинаторики.  Вычисление  вероятностей  независимых  событий.
Использование  формулы  сложения  вероятностей,  диаграмм  Эйлера,  дерева  вероятностей,
формулы Бернулли.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула
Байеса.
Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение 
суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 
случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 
Равномерное распределение.
Показательное распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа.
Параметры  нормального  распределения.  Примеры  случайных  величин,  подчиненных
нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема.
Неравенство  Чебышева.  Теорема  Чебышева  и  теорема  Бернулли.  Закон  больших  чисел.
Выборочный  метод  измерения  вероятностей.  Роль  закона  больших  чисел  в  науке,  природе  и
обществе.
Ковариация  двух  случайных  величин.  Понятие  о  коэффициенте  корреляции.  Совместные
наблюдения  двух  случайных  величин.  Выборочный  коэффициент  корреляции.  Линейная
регрессия.
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Статистическая гипотеза.  Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших
гипотез.  Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями.  Ранговая
корреляция.
Построение  соответствий.  Инъективные  и  сюръективные  соответствия.  Биекции.  Дискретная
непрерывность. Принцип Дирихле.
Кодирование. Двоичная запись.
Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности.
Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.
Информатика. (Базовый уровень)

11 класс
Обработка  информации  в  электронных  таблицах.  Табличный  процессор.  Основные

сведения.  Объекты  табличного  процессора  и  их  свойства.  Некоторые  приёмы  ввода  и
редактирования данных. Копирование и перемещение данных
Редактирование и форматирование в табличном процессоре. Редактирование книги и электронной
таблицы.  Форматирование  объектов  электронной  таблицы.  Встроенные  функции  и  их
использование. Общие сведения о функциях
Математические  и  статистические  функции.  Логические  функции.  Финансовые  функции.
Текстовые функции. Инструменты анализа данных. Диаграммы. Сортировка данных. Фильтрация
данных. Условное форматирование
Подбор параметра. Информационное моделирование. База данных как модель предметной 
области. Общие представления об информационных системах Предметная область и её 
моделирование. Представление о моделях данных Реляционные базы данных. Системы 
управления базами данных Этапы разработки базы данных. СУБД и их классификация Работа в 
программной среде СУБД. Манипулирование данными в базе данных Сетевые информационные 
технологии. Основы построения компьютерных сетей Компьютерные сети и их классификация
Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей Работа в локальной сети. Как 
устроен Интернет
История  появления  и  развития  компьютерных  сетей.  Службы  Интернета  Информационные
службы. Коммуникационные службы. Сетевой этикет Интернет как глобальная информационная
система. Всемирная паутина Поиск информации в сети Интернет
О достоверности информации, представленной на веб-ресурсах Основы социальной информатики.
Информационное общество.
Понятие  информационного  общества.  Информационные  ресурсы,  продукты  и  услуги.
Информатизация образования. Россия на пути к информационному обществу. Основы социальной
информатики. Информационное право и информационная безопасность. Правовое регулирование
в области информационных ресурсов. Правовые нормы использования программного обеспечения
О  наказаниях  за  информационные  преступления.  Информационная  безопасность.  Защита
информации.
Физика (Базовый уровень)
11 класс
Индукция  магнитного  поля.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током  и  движущуюся
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Закон  электромагнитной  индукции.  Электромагнитное  поле.  Переменный  ток.  Явление
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур.
Электромагнитные  волны.  Диапазоны  электромагнитных  излучений  и  их  практическое
применение.
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь
массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Гипотеза  М.  Планка.  Фотоэлектрический  эффект.  Фотон.  Корпускулярно-волновой  дуализм.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
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Планетарная  модель  атома.  Объяснение  линейчатого  спектра  водорода  на  основе  квантовых
постулатов Бора.
Состав  и  строение  атомного  ядра.  Энергия  связи  атомных  ядер.  Виды  радиоактивных
превращений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Строение Вселенной
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд.
Звезды и источники их энергии.
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
Астрономия
11 класс (Базовый уровень)
Астрономия, ее значение и связь с другими науками.
Роль  астрономии  в  развитии  цивилизации.  Эволюция  взглядов  человека  на  Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии.
Практическое  применение  астрономических  исследований.  История  развития  отечественной
космонавтики.  Первый  искусственный  спутник  Земли,  полет  Ю.А.  Гагарина.  Достижения
современной космонавтики.
Практические основы астрономии.
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия,
использование  компьютерных приложений для отображения  звездного  неба.  Видимая звездная
величина.  Суточное  движение  светил.  Связь  видимого  расположения  объектов  на  небе  и
географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.
Строение Солнечной системы.
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы
определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы
Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.
Природа тел Солнечной системы.
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты- 
гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 
Солнце и звезды.
Электромагнитное  излучение,  космические  лучи  и  Гравитационные  волны  как  источник
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип
их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина.
Закон Стефана-Больцмана.
Строение и эволюция Вселенной.
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных
характеристик  и  их  закономерности.  Определение  расстояния  до  звезд,  параллакс.  Двойные  и
кратные  звезды.  Внесолнечные  планеты.  Проблема  существования  жизни  во  Вселенной.
Внутреннее  строение  и  источники  энергии  звезд.  Происхождение  химических  элементов.
Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные
стадии.  Строение  Солнца,  солнечной  атмосферы.  Проявления  солнечной  активности:  пятна,
вспышки,  протуберанцы.  Периодичность  солнечной  активности.  Роль  магнитных  полей  на
Солнце.  Солнечно-земные  связи.  Состав  и  структура  Галактики.  Звездные  скопления.
Межзвездный  газ  и  пыль.  Вращение  Галактики.  Темная  материя.  Открытие  других  галактик.
Многообразие  галактик  и  их  основные  характеристики.  Сверхмассивные  черные  дыры  и
активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция
Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия
Химия (Базовый уровень)

11 класс
Теоретические основы химии
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы.
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Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы.
Периодический  закон.  Электронная  конфигурация.  Графическая  электронная  формула.

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-, d- и f- элементы.
Лантаноиды.  Актиноиды.  Искусственно  полученные  элементы.  Валентность.  Валентные
возможности атомов. Водородные соединения.

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная
формула. Металлическая связь. Водородная связь. Гибридизация атомных орбиталей.

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический 
синтез.

Химические  реакции.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Реакции  разложения,
соединения,  замещения,  обмена.  Экзотермические  и  эндотермические  реакции.  Обратимые  и
необратимые  реакции.  Тепловой  эффект  реакции.  Закон  Гесса.  Термохимические  уравнения.
Теплота образования. Теплота сгорания.

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 
Кинетическое уравнение реакции.

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 
реакции.

Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье.
Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли.
Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 
Водородный показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз 
солей.

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 
Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный
электрод.
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз. Электролиз водных 
растворов. Электролиз расплавов.

Неорганическая химия
Металлы.  Способы  получения  металлов.  Легкие  и  тяжёлые  металлы.  Легкоплавкие  и

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б- групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо.
Никель. Платина.

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 
Легированные стали.

Оксиды и гидроксиды металлов.
Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород.

Сера. Фтор. Хлор.
Кислотные  оксиды.  Кислородсодержащие  кислоты.  Серная  кислота.  Азотная  кислота.

Водородные соединения неметаллов.
Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Химия и жизнь
Химическая промышленность. Химическая технология.
Химико-технологические  принципы  промышленного  получения  металлов.  Чёрная

металлургия.  Производство  чугуна.  Доменная  печь.  Агломерация.  Производство  стали.
Кислородный конвертер. Безотходное производство.
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 
препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации.
Биология (базовый уровень).
11 класс
Свидетельства эволюции.
Возникновение  и  развитие  эволюционных  представлений.  Молекулярные  свидетельства
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эволюции. Морфологические и эмбриональные свидетельства эволюции.  Палеонтологические и
биогеографические свидетельства эволюции.
Факторы эволюции.
Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость- исходный материал для эволюции.
Роль изменчивости в эволюционном процессе. Направленные и случайные изменения генофондов
в  ряду  поколений.  Формы  естественного  отбора.  Движущий  отбор,  стабилизирующий  отбор,
дизруптивный  отбор,  половой  отбор.  Возникновение  адаптаций  в  результате  естественного
отбора.  Покровительственная  окраска.  Предостерегающая  окраска.  Подражающая  окраска.
Ароморфоз.  Идиоадаптация.  Биологический  прогресс.  Видообразование.  Прямые  наблюдения
процесса эволюции. Макроэволюция.
Возникновение и развитие жизни на Земле.
Развитие представлений о возникновении жизни. Абиогенез. Биогенез. Современные взгляды на
возникновение жизни. Основные этапы развития жизни. Геохронология. Глобальные катастрофы.
Развитие жизни в криптозое.  Развитие жизни в раннем и позднем палеозое,  Развитие жизни в
мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. Принципы систематики.
Классификация организмов.
Происхождение человека.
Положение  человека  в  системе  живого  мира.  Предки  человека.  Основные  этапы  эволюции
приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции
человека.  Эволюции  современного  человека.  Ближайшие  «родственники»  человека  среди
животных.
Организмы и окружающая среда.
Биосфера и биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере.
Биосфера  и  человек.  Взаимоотношения  организма  и  среда.  Популяция  в  экосистеме.
Экологическая  ниша  межвидовые  отношения.  Межвидовые  отношения.  Сообщества  и
экосистемы. Трофические сети. Экологические пирамиды. Экосистема: устойчивость и динамика.
Экосистема:  Консорции.  Флуктация.  Сукцессия.  Биоценоз и биогеоценоз.  Влияние человека на
экосистемы. Агроэкосистемы.
Биологические основы охраны природы.
Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг.
Глобальные  экологические  проблемы.  Общество  и  окружающая  среда.  Биологические  основы
охраны природы.
Физическая культура 
11 класс
Физическая культура и здоровый образ жизни

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании
здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.

Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению
работоспособности:  гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Система  индивидуальных  занятий  оздоровительной  и  тренировочной  направленности,
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.

Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;  правила
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.

Формы организации занятий физической культурой.
Государственные  требования  к  уровню  физической  подготовленности  населения  при

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,

туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность

Оздоровительные системы физического воспитания.
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Современные  фитнес-программы,  направленные  на  достижение  и  поддержание
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно
ориентированных двигательных навыков и умений.

Индивидуально  ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  при
умственной  и  физической  деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной  физической
культуры; оздоровительная ходьба и бег.
Физическое совершенствование

Совершенствование  техники  упражнений  базовых  видов  спорта:  акробатические  и
гимнастические  комбинации  (на  спортивных  снарядах);  бег  на  короткие,  средние  и  длинные
дистанции;  прыжки  в  длину  и  высоту  с  разбега;  метание  гранаты;  технические  приемы  и
командно-тактические  действия  в  командных  (игровых)  видах;  техническая  и  тактическая
подготовка в национальных видах спорта.

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы
страховки и самостраховки.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий;  кросс по пересеченной местности с
элементами спортивного ориентирования.

128.1. Основы  безопасности  жизнедеятельности Федеральная  рабочая  программа  по
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная область «Физическая
культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»)  (далее  соответственно  -  программа  по
ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку,  содержание обучения,  планируемые результаты
освоения программы ОБЖ.

128.2. Пояснительная записка.
128.2.1. Программа  по  ОБЖ разработана  на  основе  требований  к  результатамосвоения

основной образовательной  программы среднего  общего  образования,  представленных  в  ФГОС
СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает  непосредственное

применение при реализации ООП СОО.
128.2.2. Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике

последовательного  нарастания  факторов  опасности  от  опасной  ситуации  до  чрезвычайной
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность
приобретения  обучающимися  знаний  и  формирования  у  них  умений  и  навыков  в  области
безопасности жизнедеятельности.

Программа  по  ОБЖ  в  методическом  плане  обеспечивает  реализацию  практико-
ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность

и  непрерывность  приобретения  обучающимися  знаний  и  формирования  у  них  навыков  в  области
безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает
педагогу  продолжить  освоение  содержания  материала  в  логике  последовательного  нарастания
факторов  опасности:  опасная  ситуация,  экстремальная  ситуация,  чрезвычайная  ситуация  и
разумного  построения  модели  индивидуального  и  группового  безопасного  поведения  в
повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной
и информационной сферах.

128.2.3. Программа по ОБЖ обеспечивает:
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
достижение  выпускниками  базового  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности,

соответствующего  интересам  обучающихся  и  потребностям  общества  в  формировании
полноценной личности безопасного типа;

взаимосвязь личностных,  метапредметных и предметных результатов  освоения учебного
предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования;

подготовку  выпускников  к  решению  актуальных  практических  задач  безопасности
жизнедеятельности в повседневной жизни.

128.2.4. В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 
представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими

из отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения
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предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования.
128.2.4.1. Вариант 1.

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».
Модуль № 2. «Основы обороны государства».
Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».

Модуль  №  4.  «Защита  населения  Российской  Федерации  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций».

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая
безопасность».
Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».

128.2.4.2. Вариант 2.
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе».

Модуль № 2 «Безопасность в быту».
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».
Модуль № 7 «Безопасность в социуме».
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства
в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения».

128.2.5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета
ОБЖ на уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий)
в парадигме безопасной

жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно
действовать».

128.2.6. Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных
интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью
применения  тренажёрных  систем  и  виртуальных  моделей.  При  этом  использование  цифровой

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные
образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия
обучающихся.

128.2.7. В  современных  условиях  с  обострением  существующих  и  появлением  новых
глобальных  и  региональных  вызовов  и  угроз  безопасности  России  (резкий  рост  военной
напряжённости  на  приграничных  территориях;  продолжающееся  распространение  идей
экстремизма  и  терроризма;  существенное  ухудшение  медико-  биологических  условий
жизнедеятельности;  нарушение  экологического  равновесия  и  другие)  возрастает  приоритет
вопросов  безопасности,  их  значение  не только для самого человека,  но также для общества  и
государства.  При  этом  центральной  проблемой  безопасности  жизнедеятельности  остаётся
сохранение жизни и здоровья каждого человека.  В данных обстоятельствах огромное значение
приобретает  качественное  образование  подрастающего  поколения  россиян,  направленное  на
воспитание  личности  безопасного  типа,  формирование  гражданской  идентичности,  овладение
знаниями,  умениями,  навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной
жизни.

128.2.8. Актуальность  совершенствования  учебно-методического  обеспечения
образовательного процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в области
безопасности:  Стратегией  национальной  безопасностиРоссийской  Федерации2,  Национальными

2 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400  «О  Стратегии  национальной
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целями развития Российской Федерации на период до 2030 года3 4, Государственной программой
Российской Федерации «Развитие образования» .

128.2.9  ОБЖ  является  открытой  обучающей  системой,  имеет  свои  дидактические
компоненты  во  всех  без  исключения  предметных  областях  и  реализуется  через  приобретение
необходимых  знаний,  выработку  и  закрепление  системы  взаимосвязанных  навыков  и  умений,
формирование  компетенций  в  области  безопасности,  поддержанных  согласованным изучением
других  учебных  предметов.  Научной  базой  учебного  предмета  ОБЖ  является  общая  теория
безопасности,  которая  имеет междисциплинарный характер,  основываясь на  изучении проблем
безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет
формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до
глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности,
общества  и  государства,  а  также  актуализировать  для  выпускников  построение  модели
индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.

128.2.10. В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ
несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы
безопасности  жизнедеятельности»,  является  обязательным  для  изучения  на  уровне  среднего
общего образования.

128.2.11. Изучение  ОБЖ  направлено  на  достижение  базового  уровня  культуры
безопасности  жизнедеятельности,  что  способствует  выработке  у  выпускников  умений
распознавать  угрозы,  снижать  риски  развития  опасных  ситуаций,  избегать  их,  самостоятельно
принимать  обоснованные  решение  в  экстремальных  условиях,  грамотно  вести  себя  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций.  Такой  подход  содействует  воспитанию  личности
безопасного  типа,  закреплению  навыков,  позволяющих  обеспечивать  благополучие  человека,
созданию условий устойчивого развития общества и государства.

128.2.12. Целью  изучения  ОБЖ  на  уровне  среднего  общего  образования  является
формирование  у  обучающихся  базового  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
соответствии  с  современными  потребностями  личности,  общества  и  государства,  что
предполагает:

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни
на  основе  понимания  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни,  причин  и  механизмов
возникновения  и  развития  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  готовности  к
применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание  значимости
личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития
личности, общества и государства;

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.

128.2.13. Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется
отводить  68  часов  в  10-11  классах.  При  этом  порядок  освоения  программы  определяется
образовательной  организацией,  которая  вправе  самостоятельно  определять  последовательность
тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей
может  быть  скорректировано  и  конкретизировано  с  учётом  региональных  (географических,
социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей.

128.3. Содержание обучения.
128.3.1. Вариант № 1.
128.3.1.1. Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.
Корпоративный,  индивидуальный,  групповой  уровень  культуры

безопасности Российской Федерации».
3 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года».
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
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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 дорожно-транспортных происшествиях

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при
опасности возгорания).

Обязанности  участников  дорожного  движения.  Правила  дорожного  движения  для
пешеходов, пассажиров, водителей.

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси.
Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.

Безопасное поведение на различных видах транспорта.
Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности

при  езде  на  средствах  индивидуальной  мобильности.  Административная  и  уголовная
ответственность за нарушение правил при вождении.

Дорожные знаки  (основные группы).  Порядок движения.  Дорожная разметка  и  её  виды
(горизонтальная  и  вертикальная).  Правила дорожного движения,  установленные для водителей
велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения
и мер оказания первой помощи.

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном
транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном
транспорте.

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения
и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для
исключения поражения электрическим током. Права,  обязанности и ответственность граждан в
области  пожарной  безопасности.  Средства  бытовой  химии.  Правила  обращения  с  ними  и
хранения.  Аварии  на  коммунальных  системах  жизнеобеспечения.  Порядок  вызова  аварийных
служб и взаимодействия с ними.

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской
Федерации. Угроза информационной безопасности.

Информационная  безопасность  детей.  Правила  информационной  безопасности  в
социальных  сетях.  Адреса  электронной  почты.  Никнейм.  Гражданская,  административная  и
уголовная ответственность в информационной сфере.

Основные  правила  финансовой  безопасности  в  информационной  сфере.  Финансовая
безопасность  в  сфере  наличных  денег,  банковских  карт.  Уголовная  ответственность  за
мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете.

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.

128.3.1.2. Модуль № 2. «Основы обороны государства».
Правовые основы подготовки граждан к военной службе.  Стратегические национальные
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приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска,
воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны.

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского
учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского
освидетельствования о годности гражданина к военной службе.

Допризывная  подготовка.  Подготовка  по  основам  военной  службы  в  образовательных
организациях  в  рамках  освоения  образовательной  программы  среднего  общего  образования.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в
различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к
военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.

Вооружённые  Силы  Российской  Федерации  -  гарант  обеспечения  национальной
безопасности  Российской  Федерации.  История  создания  российской  армии.  Победа  в  Великой
Отечественной  войне  (1941-1945).  Вооружённые  Силы  Советского  Союза  в  1946-1991  гг.
Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.).

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации.  Угроза  национальной

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы.
Национальные  интересы  Российской  Федерации  и  стратегические  национальные

приоритеты.  Обеспечение  национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Стратегические
цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные
задачи  Российской  Федерации  по  сдерживанию  и  предотвращению  военных  конфликтов.
Гибридная война и способы противодействия ей.

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации.  Виды и рода войск Вооружённых
Сил Российской Федерации.  Воинские  должности  и звания в  Вооружённых Силах Российской
Федерации.  Воинские  звания  военнослужащих.Военная  форма  одежды  и  знаки  различия
военнослужащих.

Современное  состояние  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации.  Совершенствование
системы  военного  образования.  Всероссийское  детско-  юношеское  военно-патриотическое
общественное  движение  «ЮНАРМИЯ».  Модернизация  вооружения,  военной  и  специальной
техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение
военной службы в научной роте.

128.3.1.3. Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».
Выбор  воинской  профессии.  Индивидуальные  качества,  которыми  должны  обладать

претенденты  на  командные  должности,  военные  связисты,  водители,  военнослужащие,
находящиеся на должностях специального назначения.

Организация  подготовки  офицерских  кадров  для  Вооружённых  Сил  Российской
Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Воинские  символы  и  традиции  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации.  Ордена
Российской Федерации - знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги.

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и
войсковое  товарищество.  Порядок  вручения  Боевого  знамени  воинской  части  и  приведения  к
Военной присяге (принесения обязательства).

Ритуал  подъёма  и  спуска  Государственного  флага  Российской  Федерации.  Вручение
воинской части государственной награды.

Призыв  граждан  на  военную  службу.  Воинская  обязанность  граждан  Российской
Федерации  в  мирное  время,  в  период  мобилизации,  военного  положения  и  в  военное  время.
Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва
на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на
военную службу.  Поступление на военную службу по контракту.  Альтернативная гражданская
служба.

128.3.1.4. Модуль  №  4.  «Защита  населения  Российской  Федерации  от  опасных  и
чрезвычайных ситуаций».

Основы  законодательства  Российской  Федерации  по  организации  защиты  населения  от
опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
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(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.

128.3.1.5. 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.

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.

128.3.1.6. Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние

экстремистские угрозы.
Деструктивные  молодёжные  субкультуры  и  экстремистские  объединения.  Терроризм  -

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности.
Праворадикальные  группировки  нацистской  направленности  и  леворадикальные

сообщества.  Правила  безопасности,  которые  следует  соблюдать,  чтобы  не  попасть  в  сферу
влияния неформальной группировки.

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности.
Статьи  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  предусмотренные  за  участие  в
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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.

128.3.1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная

правовая  база  для  обеспечения  безопасности  населения  и  формирования  у  него  культуры
безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни.

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО.
Основные  составляющие  здорового  образа  жизни.  Главная  цель  здорового  образа  жизни  -
сохранение  здоровья.  Рациональное  питание.  Вредные  привычки.  Главное  правило  здорового
образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического
здоровья.

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.

128.3.1.8. Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».
Освоение основ медицинских знаний.
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпидемиологического

благополучия населения.  Среда обитания человека.  Санитарно-эпидемиологическая  обстановка.
Карантин.
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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 COVID-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
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.
128.3.1.9. Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».
Строевая  подготовка  и  воинское  приветствие.  Строи  и  управление  ими.  Строевая

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1
(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.

Действия  в  современном  общевойсковом  бою.  Состав  и  вооружение  мотострелкового
отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп.

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.
Средства  индивидуальной  защиты  и  оказание  первой  помощи  в  бою.  Фильтрующий

противогаз.  Респиратор.  Общевойсковой  защитный  комплект  (ОЗК).  Табельные  медицинские
средства  индивидуальной  защиты.  Первая  помощь  в  бою.  Различные  способы  переноски  и
оттаскивания раненых с поля боя.

Сооружения  для  защиты  личного  состава.  Открытая  щель.  Перекрытая  щель.  Блиндаж.
Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава.

128.3.2. Вариант № 2.
128.3.2.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности

в современном обществе».
Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение культуры

безопасности для жизни человека, государства, общества.
Объяснять  смысл  и  соотносить  понятия  «опасность»,  «безопасность»,  «риск»  (угроза),

«опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация».
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.
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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.

128.3.2.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту».
Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту.
Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях.
Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в

Интернете.
Безопасно  действовать  в  различных  бытовых  ситуациях.  Знать  порядок  действий  при

возникновении опасных ситуаций в быту.
Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях.
Знать  правила  вызова  экстренных  служб,  порядок  взаимодействия  с  экстренными

службами.
Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами.
Иметь  представления  о  возможных  последствиях  электротравмы.  Знать  порядок

проведения сердечно-легочной реанимации.
Иметь  представления  о  современных  системах  извещения  и  пожаротушения  в  жилых

помещениях.
Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или

возникновении пожара.
Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических

ожогах.
Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности,

правилах действий пожарных расчётов.
Характеризовать  права,  обязанности  и  ответственность  граждан  в  области  пожарной

безопасности.
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.
128.3.2.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».
Характеризовать опасности на различных видах транспорта.
Соблюдать  правила  дорожного  движения,  установленные  для  пешехода,  пассажира,

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение
по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной
мобильности).

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира.
Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля.
Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с
большим количеством участников).

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том
числе  при  угрозе  возникновения  пожара,  совершения  террористического  акта,  действий
криминального характера).

Безопасно  вести  себя  на  железнодорожном  транспорте.  Знать  порядок  действий  при
возникновении  опасности  (в  том  числе  при  угрозе  возникновения  пожара,  совершения
террористического акта, действий криминального характера).

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении
опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта,
действий криминального характера).

Безопасно  вести  себя  на  авиационном  транспорте.  Знать  порядок  действий  при
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возникновении  опасности  (в  том  числе  при  угрозе  возникновения  пожара,  совершения
террористического акта, действий криминального характера).
128.3.2.4. Модуль  №  4  «Безопасность  в  общественных  местах».  Характеризовать
источники опасности в общественных местах. Характеризовать источники опасности, связанные с
действиями человека

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся
человек).

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах.
Знать порядок действий при попадании в толпу, давку.
Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии.
Знать порядок действий при криминальной опасности.
Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек.
Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях).
Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций.
Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта.
128.3.2.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».
Характеризовать основные источники опасности в природной среде.
Знать  и  соблюдать  правила  безопасного  поведения  на  природе  (в  лесу;  в  горах;  на

водоёмах).
Иметь  представление  о  способах  ориентирования  на  местности,  традиционных  и

современных средствах навигации.
Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной

среде.
Знать способы подачи сигнала о помощи.
Иметь  представление  о  возможностях  выживания  в  автономных  условиях  (способах

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах
поведения при встрече с дикими животными).

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении.
Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера.
Знать о причинах возникновения природных пожаров.
Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров.

Приводить примеры.
Иметь  представление  о  мероприятиях  по  борьбе  с  природными  пожарами,  возможных

последствиях и способах их смягчения.
Иметь  представление  о  возможностях  прогнозирования,  предупреждения,  смягчения

последствий  и  последствиях  чрезвычайных  ситуаций  геологического  характера.  Приводить
примеры.

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера.
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.
128.3.2.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».
Объяснять  смысл  понятий  «здоровье»,  «охрана  здоровья»,  «здоровый  образ  жизни»,

«лечение», «профилактика».
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Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни.
Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний.
Объяснять  смысл  понятия  «вакцинация».  Иметь  представление  о  механизме  действия

вакцины.
Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих
заболеваний и их возможных последствий.

Раскрывать  значение  изобретения  вакцины  для  жизни  людей.  Приводить  примеры
заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины
пока не созданы.

Классифицировать  чрезвычайные  ситуации  биолого-социального  характера.  Приводить
примеры.

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях.
Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических,

эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы.
Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний.
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).

128.3.2.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме».
Объяснять  смысл  понятий  «общение»,  «социальная  группа»,  «большая  группа»,  «малая

группа».
Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе.
Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде).
Приводить  примеры  межличностного,  группового  и  межгруппового  конфликтов.

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.
Характеризовать  опасные  проявления  конфликтов.  Знать  способы  разрешения

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия.
Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов.
Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от

манипулятивного,  иных  форм  деструктивного  воздействия.  Знать  различные  манипулятивные
приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением
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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).

128.3.2.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».
Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».
Раскрывать  сущность  и  приводить  примеры  положительного  и  отрицательного  влияния

цифровой среды на жизнь человека.
Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости.
Характеризовать основные риски цифровой среды.
Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде.
Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде.
Знать  основные  виды  вредоносного  программного  обеспечения,  принципы  работы.

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде.
Знать  и  применять  правила  безопасного  использования  электронных  устройств  и

программного обеспечения, правила защиты от мошенников.
Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде.
Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой

среде и профилактические меры.
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.
128.3.2.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»
Объяснять  смысл  понятий  «терроризм»  и  «экстремизм»,  их  взаимосвязь.  Приводить

примеры экстремистской и террористической деятельности.
Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества.
Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.
Распознавать  признаки  вовлечения  в  экстремистскую и террористическую деятельность,

знать способы противодействия.
Знать  порядок  действий  при  объявлении  различных  уровней  террористической

направленности.
Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов)

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников;
попадании  в  заложники;  огневом  налёте;  наезде  транспортного  средства;  подрыве  взрывного
устройства), проведении контртеррористической операции.

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму.
Объяснять  цели,  задачи,  принципы  противодействия  терроризму.  Знать  структуру

общегосударственной системы противодействия терроризму.
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128.3.2.10. 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.
128.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.
128.4.1. Личностные  результаты  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной

деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.

128.4.2. Личностные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  ОБЖ,  должны
способствовать процессам самопознания,  самовоспитания и саморазвития,  развития внутренней
позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к
памяти защитников Отечества  и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку,  человеку
труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному
применению  принципов  и  правил  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни,  соблюдению
правил  экологического  поведения,  защите  Отечества,  бережном  отношении  к  окружающим
людям,  культурному  наследию  и  уважительном  отношении  к  традициям  многонационального
народа Российской Федерации и к жизни в целом.

128.4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают:
1) гражданское воспитание:
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в
других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности;

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы
для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;

готовность  противостоять  идеологии  экстремизма  и  терроризма,  национализма  и
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

готовность  к  взаимодействию с  обществом и государством в обеспечении безопасности
жизни и здоровья населения;

готовность  к  участию  в  деятельности  государственных  социальных  организаций  и
институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности,
общества и государства;

2) патриотическое воспитание:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  уважения  к  своему  народу,

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества,  гордости за свою Родину и
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Вооружённые Силы Российской Федерации,  прошлое и настоящее многонационального народа
России, российской армии и флота;

ценностное  отношение  к  государственным  и  военным  символам,  историческому  и
природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской
Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;

сформированность  чувства  ответственности  перед  Родиной,  идейная  убеждённость  и
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственное воспитание:
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;
сформированность  ценности  безопасного  поведения,  осознанного  и  ответственного

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;
способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  готовность

реализовать  риск-ориентированное  поведение,  самостоятельно  и  ответственно  действовать  в
различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций,
перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;

ответственное  отношение  к  своим  родителям,  старшему  поколению,  семье,  культуре  и
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества;

4) эстетическое воспитание:
эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности;
понимание  взаимозависимости  успешности  и  полноценного  развития  и  безопасного

поведения в повседневной жизни;
5) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  текущему  уровню развития  общей

теории безопасности,  современных представлений  о  безопасности  в  технических,  естественно-
научных,  общественных,  гуманитарных  областях  знаний,  современной  концепции  культуры
безопасности жизнедеятельности;

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения
для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения
(способность  предвидеть,  по  возможности  избегать,  безопасно  действовать  в  опасных,
экстремальных и чрезвычайных ситуациях);

6) физическое воспитание:
осознание  ценности  жизни,  сформированность  ответственного  отношения  к  своему

здоровью и здоровью окружающих;
знание  приёмов  оказания  первой  помощи  и  готовность  применять  их  в  случае

необходимости;
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

вреда физическому и психическому здоровью;
7) трудовое воспитание:
готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности,

общества и государства, обеспечения национальной безопасности;
готовность  к  осознанному  и  ответственному  соблюдению  требований  безопасности  в

процессе трудовой деятельности;
интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  включая  военно-

профессиональную деятельность;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
8) экологическое воспитание:
сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  среды,  осознание  глобального  характера
экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства;

планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей  среде  на  основе  соблюдения
экологической грамотности и разумного природопользования;

активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение
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прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия  предпринимаемых  действий  и
предотвращать их;

расширение представлений о деятельности экологической направленности.
128.4.4. В  результате  изучения  ОБЖ  на  уровне  среднего  общего  образования  у

обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные
действия, совместная деятельность.

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

самостоятельно  определять  актуальные  проблемные  вопросы  безопасности  личности,
общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать
алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;

устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  обобщения,  сравнения  и
классификации  событий  и  явлений  в  области  безопасности  жизнедеятельности,  выявлять  их
закономерности и противоречия;

определять  цели  действий  применительно  к  заданной  (смоделированной)  ситуации,
выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме
безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-
ориентированного поведения;

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и
государства,  анализировать  их  различные  состояния  для  решения  познавательных  задач,
переносить приобретённые знания в повседневную жизнь;

планировать  и  осуществлять  учебные  действия  в  условиях  дефицита  информации,
необходимой для решения стоящей задачи;

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.
128.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
владеть  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями  и  методами  в  области

безопасности жизнедеятельности;
осуществлять  различнее  виды  деятельности  по  приобретению  нового  знания,  его

преобразованию  и  применению  для  решения  различных  учебных  задач,  в  том  числе  при
разработке и защите проектных работ;

анализировать  содержание  учебных  вопросов  и  заданий  и  выдвигать  новые  идеи,
самостоятельно  выбирать  оптимальный  способ  решения  задач  с  учётом  установленных
(обоснованных) критериев;

раскрывать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие  между  реальным
(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;

критически  оценивать  полученные  в  ходе  решения  учебных  задач  результаты,
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в
реальных ситуациях;

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области
безопасности жизнедеятельности;  переносить  приобретённые знания и навыки в повседневную
жизнь.

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

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов
информации  из  источников  разных  типов  при  обеспечении  условий  информационной
безопасности личности;

создавать  информационные  блоки в  различных  форматах  с  учётом характера  решаемой
учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;

оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  её  соответствие  правовым  и
морально-этическим нормам;

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей
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цифровой среды;
использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  учебном

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.
128.4.4.4. У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
осуществлять  в  ходе  образовательной  деятельности  безопасную  коммуникацию,

переносить принципы её организации в повседневную жизнь;
распознавать  вербальные  и  невербальные  средства  общения;  понимать  значение

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;
владеть  приёмами  безопасного  межличностного  и  группового  общения;  безопасно

действовать по избеганию конфликтных ситуаций;
аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых

средств.
128.4.4.5. У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоорганизации  как  части

регулятивных универсальных учебных действий:
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и

жизненных ситуациях;
самостоятельно  выявлять  проблемные  вопросы,  выбирать  оптимальный  способ  и

составлять план их решения в конкретных условиях;
делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за

своё решение;
оценивать приобретённый опыт;
расширять  познания  в  области  безопасности  жизнедеятельности  на  основе  личных

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей;
повышать образовательный и культурный уровень.

128.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и
других как части регулятивных универсальных учебных действий:

оценивать  образовательные  ситуации;  предвидеть  трудности,  которые могут возникнуть
при  их  разрешении;  вносить  коррективы  в  свою  деятельность;  контролировать  соответствие
результатов целям;

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора
оптимального решения;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего
вокруг;

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации;
признавать право на ошибку свою и чужую.

128.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной

учебной ситуации;
ставить  цели  и  организовывать  совместную  деятельность  с  учётом  общих  интересов,

мнений  и  возможностей  каждого  участника  команды  (составлять  план,  распределять  роли,
принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы,
договариваться о результатах);

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно
разработанным критериям;

осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях;  предлагать
новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и
разумную инициативу.

128.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего
образования

128.4.5.1. Предметные  результаты  характеризуют  сформированность  у  обучающихся
активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание  значимости  личного  и  группового
безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и
государства.  Приобретаемый  опыт  проявляется  в  понимании  существующих  проблем
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безопасности  и  способности  построения  модели  индивидуального  и  группового  безопасного
поведения в повседневной жизни.

128.4.5.2. Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  ОБЖ,  должны
обеспечивать:

1) сформированность  представлений  о  ценности  безопасного  поведения  для  личности,
общества,  государства;  знание  правил  безопасного  поведения  и  способов  их  применения  в
собственном поведении;

2) сформированность  представлений  о  возможных  источниках  опасности  в  различных
ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой
среде);  владение  основными  способами  предупреждения  опасных  и  экстремальных  ситуаций;
знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения
всеми участниками  движения,  правил  безопасности  на  транспорте;  знание  правил безопасного
поведения  на  транспорте,  умение  применять  их  на  практике;  знание  о  порядке  действий  в
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на
практике;  знание  порядка  действий  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  характера;
сформированность  представлений  об  экологической  безопасности,  ценности  бережного
отношения к природе, разумного природопользования;

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой помощи
при  неотложных  состояниях;  знание  мер  профилактики  инфекционных  и  неинфекционных
заболеваний,  сохранения  психического  здоровья;  сформированность  представлений о здоровом
образе  жизни  и  его  роли  в  сохранении  психического  и  физического  здоровья,  негативного
отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях
биолого-социального характера;

6) знания  основ  безопасного,  конструктивного  общения;  умение  различать  опасные
явления  в  социальном  взаимодействии,  в  том  числе  криминального  характера;  умение
предупреждать  опасные  явления  и  противодействовать  им;  сформированность  нетерпимости  к
проявлениям насилия в социальном взаимодействии;

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на
практике;  умение  распознавать  опасности  в  цифровой  среде  (в  том  числе  криминального
характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;

8) знание  основ  пожарной  безопасности,  умение  применять  их  на  практике  для
предупреждения  пожаров;  знать  порядок  действий  при  угрозе  пожара  и  пожаре  в  быту,
общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности;

9) сформированность  представлений  об  опасности  и  негативном  влиянии  на  жизнь
личности,  общества,  государства  экстремизма,  терроризма;  знание  роли  государства  в
противодействии  терроризму;  умение  различать  приёмы  вовлечения  в  экстремистскую  и
террористическую  деятельность  и  противодействовать  им;  знание  порядка  действий  при
объявлении разного  уровня террористической  опасности;  знание  порядка  действий  при  угрозе
совершения  террористического  акта,  при совершении террористического  акта,  при проведении
контртеррористической операции;

10) сформированность  представлений  о  роли  России  в  современном  мире,  угрозах
военного  характера,  роли  вооружённых  сил  в  обеспечении  мира;  знание  основ  обороны
государства  и  воинской  службы,  прав  и  обязанностей  гражданина  в  области  гражданской
обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны;

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации
Единой  системы  предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  прав  и
обязанностей гражданина в этой области;

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли
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государства, общества и личности в обеспечении безопасности.
128.4.5.3. Достижение  результатов  освоения  программы  ОБЖ  обеспечивается

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.
128.4.5.4. Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ

II.3. Рабочая программа воспитания                                                                                        
Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования
МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик на 2023-2024 учебный год

Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  ООП  СОО  МКОУ  СОШ  16  (далее  -  Программа  воспитания)
разработана  на  основе  федеральной рабочей  программы воспитания  для общеобразовательных
организаций.  Данная  Программа  воспитания  основывается  на  единстве  и  преемственности
образовательного  процесса  всех  уровней  общего  образования,  соотносится  с  рабочими
программами  воспитания  для  образовательных  организаций  дошкольного  и  среднего
профессионального образования.
Программа воспитания:

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МКОУ
СОШ 16;

 разработана с участием   коллегиальных   органов   управления  МКОУ СОШ 16, в том числе
совета обучающихся, управляющего совета, и утверждена педагогическим советом школы;

 реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой
совместно  с  семьей  и  другими  участниками  образовательных  отношений,  социальными
институтами воспитания;

 предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения,
принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых  конституционных  норм  и
ценностей;

 предусматривает  историческое  просвещение,  формирование  российской
культурной и гражданской идентичности обучающихся.
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
В  соответствии  с  особенностями  МКОУ  СОШ  16   внесены  изменения  в  содержательный  и
организационный  разделы  Программы  воспитания.  Изменения  связаны  с  особенностями
организационно-правовой  формы,  контингентом  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей
углубленное изучение
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 
потребности обучающихся.

1. Целевой раздел
1.1. Содержание  воспитания  обучающихся  в  МКОУ  СОШ  16   определяется

содержанием  российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и  ценностей,  которые
закреплены  в  Конституции  Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют
инвариантное  содержание  воспитания  обучающихся.  Вариативный  компонент  содержания
воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные  ценности  культуры,  традиционных
религий народов России.

1.2. Воспитательная    деятельность     в   МКОУ  СОШ  16    планируется  и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания.
Приоритетной  задачей  Российской  Федерации  в  сфере  воспитания  детей  является  развитие
высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные  духовные  ценности,
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обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной  реализовать  свой  потенциал  в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.3. Цель и задачи воспитания обучающихся.

Цель  воспитания  обучающихся  в  МКОУ  СОШ  16:  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения  и  социализации  на  основе  традиционных  российских  ценностей  (жизни,
достоинства,  прав  и  свобод  человека,  патриотизма,  гражданственности,  служения  Отечеству  и
ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов,  крепкой семьи,  созидательного
труда,  приоритета  духовного  над  материальным,  гуманизма,  милосердия,  справедливости,
коллективизма,       взаимопомощи       и взаимоуважения,       исторической        памяти и
преемственности    поколений,    единства    народов    России),    а также    принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Задачи воспитания обучающихся в МКОУ СОШ 16

 усвоение  обучающимися  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);

 формирование  и  развитие  личностного  отношения  к  этим  нормам,  ценностям,
традициям (их освоение, принятие);

 приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям
социокультурного  опыта  поведения,  общения,  межличностных  социальных
отношений, применения полученных знаний;

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС СОО.
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
осознание российской гражданской идентичности;
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
готовность    обучающихся к саморазвитию, самостоятельности  и  личностному
самоопределению;
наличие   мотивации   к целенаправленной социально-значимой деятельности;
сформированность    внутренней позиции  личности  как  ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная  деятельность  в  МКОУ  СОШ  16  планируется  и  осуществляется  на  основе
аксиологического,  антропологического,  культурно-  исторического,    системно-деятельностного,
личностно-ориентированного    подходов  и  с  учетом  принципов  воспитания:  гуманистической
направленности  воспитания,  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  следования
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.4. Направления воспитания.
Программа воспитания реализуется  в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ
СОШ  16  по  основным  направлениям  воспитания  в  соответствии  с  ФГОС  СОО  и  отражает
готовность  обучающихся  руководствоватьсяценностями  и  приобретать  первоначальный  опыт
деятельности на их основе, в том числе в части:
гражданского  воспитания,  способствующего  формированию  российской  гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу   России
как    источнику    власти    в  Российском   государстве  и  субъекту  тысячелетней  российской
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и
политической культуры;
патриотического   воспитания,    основанного    на воспитании    любви к родному краю, Родине,
своему народу, уважения к другим народам России, историческом просвещении, формировании
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;
духовно-нравственного воспитания  на  основе духовно-нравственной культуры народов России,
традиционных  религий  народов  России,  традиционных  российских  семейных  ценностях;
воспитания  честности,  доброты,  милосердия,  справедливости,  дружелюбия  и  взаимопомощи,
уважения к старшим, к памяти предков;
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эстетического  воспитания,  способствующего  формированию  эстетической  культуры  на  основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщению к лучшим образцам отечественного
и мирового искусства;
физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального  благополучия  -  развитие  физических  способностей  с  учетом  возможностей  и
состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и  социальной  среде,
чрезвычайных ситуациях;
трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды;
ценности  научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и
других людей, природы и общества,  к получению знаний, качественного образования с учетом
личностных интересов и общественных потребностей.

1.5. Целевые ориентиры результатов воспитания.
   Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС
СОО.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов
воспитания, развития личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена
деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО.
Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием  воспитания
обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,  конституциональных)  ценностей,
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.

Направления
воспитания

Целевые ориентиры

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, современном 
мировом сообществе.
Сознающий свое единство с народом России как источником 
власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 
с Российским государством, ответственность за развитие страны, 
российской государственности в настоящем и будущем.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 
России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 
современности.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе 
уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 
уважения к историческому и культурному наследию России.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, национальным, 
расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой 
деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 
экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).
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Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 
любви к своему народу, знания его истории и культуры. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 
целом, деятельно выражающий чувство причастности к 
многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 
свою общероссийскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других народов 
России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране - России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 
рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 
сохранении общероссийской культурной идентичности.

Духовно-
нравственное

Проявляющий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 
мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения семьи, личного самоопределения).
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и
норм с учетом осознания последствий поступков.
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 
каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 
выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 
принадлежности человека.
Проявляющий уважение к представителям различных 
этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 
национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 
соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.
Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 
народов в России.
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 
российских традиционных семейных ценностей, понимании брака
как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и 
значении в отечественной и мировой культуре языков и 
литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 
интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой
духовной культуры.

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 
народа, других народов, понимающий его значение в культуре. 
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 
состояние и поведение людей.
Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 
как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 
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искусстве.
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве с учетом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на 
эстетическое обустройство собственного быта.
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве.

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности 
ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 
других людей.
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,
физическая активность), стремление к физическому 
самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 
привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 
формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 
цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья.
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 
том числе безопасного поведения в информационной среде.
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям.
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 
психологического состояния, состояния окружающих людей с 
точки зрения безопасности, сознательного управления своим 
эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 
первую помощь себе и другим людям.

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные
ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 
профессиональные достижения своих земляков, их социально 
значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны.
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к
честному труду.
Участвующий практически в социально значимой трудовой 
деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 
числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 
соблюдения норм трудового законодательства.
Способный к творческой созидательной социально значимой 
трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 
том числе предпринимательской деятельности в условиях 
самозанятости или наемного труда.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.
Выражающий осознанную готовность получения 
профессионального образования, к непрерывному образованию в 
течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 
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трудовых отношений, самообразования и профессиональной 
самоподготовки в информационном высокотехнологическом 
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 
экологической культуры на основе понимания влияния 
социально-экономических процессов на окружающую природную 
среду.
Применяющий знания социальных и естественных наук для 
решения задач по охране окружающей среды.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде.
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 
участвующий в его приобретении другими людьми.

Ценности научного
познания

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом своих способностей, достижений.
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 
современных достижений науки и техники, достоверной научной 
информации, открытиях мировой и отечественной науки.
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 
представлений, идей, концепций, навыки критического 
мышления.
Сознающий и аргументированно выражающий понимание 
значения науки, научных достижений в жизни российского 
общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 
социально-экономическом развитии России в современном мире.
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 
и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности.

2. Содержательный раздел
2.1. Уклад образовательной организации

    В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МКОУ СОШ 16. Уклад задает
порядок  жизни  школы и  аккумулирует  ключевые характеристики,  определяющие  особенности
воспитательного процесса. Уклад МКОУ СОШ 16 удерживает ценности, принципы, нравственную
культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые
ценности,  определяет  условия  и  средства  воспитания,  отражающие  самобытный облик  МКОУ
СОШ 16 и его репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.
Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МКОУ «СОШ 16 им. Фриева Р.М.»
г.о.Нальчик
МКОУ «СОШ№16 им. Р.М Фриева» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики расположена
в самом центре одного из самых больших сёл Кабардино-Балкарии Хасанье. Хасанья вплотную
примыкает к г.  Нальчик. Только мост через реку Нальчик разделяет столицу Республики от с.
Хасанья.  В этом селе  проживают потомки балкарцев,  которые обосновались  здесь  с  середины
XVIII столетия.
        В далеком 1924 году Хасанья представляла собой небольшой населенный пункт с десятка три
жилых домов, построенных в основном из плетня, обмазанных глиной. В одном из таких домов
жителя  Хасаньи  Омара  Докаевича  Ортабаева  была  открыта  начальная  школа  для  сельских
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мальчиков и девочек. Школа разместилась в двух комнатках. В первый класс пришли дети разных
возрастов.
 Первой учительницей,  которая открыла школу, была жительница г.Москвы Ольга Григорьевна
Папашика,  приехавшая на Кавказ по зову сердца для того,  чтобы учить грамоте детей горцев.
Точная дата открытия школы пока не установлена, но это было в конце сентября начале октября
1924  года.  Большой  вклад  в  дело  образования  детей  Хасаньи  сделал  и  О.Д.  Ортабаев.  Он
предоставил  О.Г.  Папашика  бесплатное  жилье в  своем доме,  в  котором проживала  его  семья,
помог обустроить  классные  комнаты,  собственноручно  изготовил  столы и скамейки,  соорудил
классные доски.  Жители Хасаньи проявляли большую заботу и внимание первой учительнице
своих детей.
      Многие жители Хасаньи помнят школу, расположенную на высоком холме в доме Суюнчева.
Ещё в 70-х годах в ней учились дети. В 1964 году в селе была построена современная школа по
типовому проекту. Двухэтажное здание школы украсило и преобразило село. Школа представляла
собой  маленький  учебный  городок.  Здесь  были  спортивный  зал,  столовая,  котельная.  Были
сооружены спортплощадка, географическая площадка, разбит школьный приусадебный участок.
Но село быстро расширялось.
     Число жителей быстро увеличивалось. Уже в середине 70-х годов в школе стало тесно для 1200
детей. Было принято решение построить пристройку к зданию школы. В 1982 году пристройку
сдали  в  эксплуатацию.  Она  оказалась  в  3  раза  больше  по  числу  посадочных  мест,  чем
первоначальное  здание  школы.  Ныне  школа  представляет  собой  целый  комплекс  зданий  и
сооружений. Отдельными корпусами, соединенными между собой, стоят двухэтажное здание для
учащихся 1-4 классов,  большой спортивный зал,  малый спортивный зал  и школьная столовая,
четырехэтажное здание для учащихся 5-11 классов, газовая котельная. 
         Основная масса детей - жители микрорайона. 
Проектная мощность школы (предельная численность) 700 человек. Имеется огражденный 
стадион  с выделенными зонами для занятий физическими упражнениями. С 2019 г. территория  
школьного двора имеет ограждение, также имеет озеленение деревьями и кустарниками. 11 марта 
2011 года рассмотрев решение местной администрации г.о. Нальчик, в целях увековечения памяти
главы администрации села Хасанья Фриева Рамазана Мухтаровича, трагически погибшего 19 
февраля 2011 года, Совет  местного самоуправления городского округа Нальчик решил (решение 
№347 от 11.03.2011г.) присвоить муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №16» городского округа Нальчик имя главы администрации села 
Хасанья Фриева Рамазана Мухтаровича.
             В 2004 году на базе школы открылась детская общественная  пионерская организация
«ДОПО».  На  момент  образования  она  насчитывала  56  человек.  Сейчас  детская  организация
насчитывает  в  своих рядах 203 человек.  В нее  входят учащиеся 4-7 классов.  У них есть  своя
символика: знамя, копия знамени Победы, значок созданный на конкурсной основе детей нашей
школы.  А в 2019 году была открыта Всероссийская детская организация  «Российское движение
школьников» для 5-9 классов со своей символикой. Также в школе действуют волонтеры (5-11
классы),  работа  которых  было  отмечено  Главой  Местной  администрации  городского  округа
Нальчик.  С  марта  2023г.  открыта  первичная  организация  Российского  движения   детей  и
молодежи «Движение первых». Старшеклассники принимают  активное участие в РДДМ, работой
которого в школе руководит педагог организатор.
          Наша  школа  -  это  школа  с  богатыми  традициями  воспитания  гражданственности,
патриотизма,  нравственных  качеств  учащихся.  В  МКОУ  «СОШ  №16  им.  Фриева  Р.М.»  г.о.
Нальчик  сложились  определённые  традиции  в  проведении  значимых  мероприятий:  «День
государственности КБР»,  «День солидарности в борьбе с  терроризмом»,  «Школа – территория
закона», «Урок Мужества», «Можно ли научиться толерантности?», «Берегите Землю, берегите!»
«Отчизны  верные  сыны»,  конкурс  солдатской  песни  «Споемте,  друзья»,  «Экологический
марафон», «Тайны Вселенной», «Никто не забыт, ничто не забыто!»,   «конкурс «Алло! Мы ищем
таланты!», посвящение в первоклассники, в пятиклассники,  проведение дней здоровья, научно-
практических конференций, экскурсий по краеведению.
               В МКОУ «СОШ№16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик выстроена линия гражданско-
патриотического  воспитания,  направленного  на  привитие  нравственных ценностей.   Работа  по
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военно-патриотическому  воспитанию  имеет  100%  охват  учащихся.  Школа  сотрудничает  с
Нальчикским  Советом ветеранов и Советом ветеранов воинов - афганцев «Боевое братство». 
               Организовано участия обучающихся 8-11 классов в интернет-трансляции всероссийского
открытого  урока  на  сайте  Интернет-портал  «ПроеКТОриЯ»,  Единый урок,  посвященный  Дню
Конституции (1-11 классы), Гагаринский урок «Космос – это мы» (7-11кл.), Патриотическая акция
«Дорогами Победы» и  «Поезд  Победы» (1-11),  Всероссийской  акции  «Вахта  памяти»,   «Окна
Победы»,  Памятные  мероприятия  «Маршалы  Победы»,  приуроченные  к  дням  рождения
маршалов,  внесших  значительный  вклад  в  Победу  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945
годов, Всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка».  
                Школа, выполняя социальный заказ, много внимания уделяет работе с одарёнными
детьми, что даёт свои положительные результаты: в 2022-2023 учебном году 10 учащихся стали
победителями и призерами  олимпиад и конкурсов муниципального и республиканского  уровня. 
Большинство выпускников  школы  поступили в ведущие республиканские и  российские вузы:
Государственный  университет  управления,  Высшая  школа  экономики,  Российский
государственный  гуманитарный  университет,  Финансовая  академия  при  Правительстве  РФ, 
Южный  Федеральный  Университет,  Кабардино-Балкарский  государственный  университет  им.
Х.М.Бербекова, Кабардино-Балкарский государственный аграрный  университет им. В.М.Кокова.

Показателями успешности работы школы являются:
1.Выполнение Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ;
2.Стабильность роста качества знаний учащихся;
3.Успешное поступление выпускников школы в ВУЗы;
            Характерной чертой жизни и работы школы вот уже в течение ряда последних лет является 
стабильность. В школе работает стабильный коллектив педагогов, состоящий в основном из 
добросовестных, работоспособных, творческих учителей.                                          В целях учета 
мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
в Школе действуют Совет обучающихся и Управляющий Совет родителей. В Школе максимально 
развивается индивидуализированная среда, которая отвечает образовательным потребностям 
каждого ребенка. Используются и совершенствуются технологии обучения: спортивная и 
физкультурно-оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-нравственного 
развития и воспитания, которые развивают необходимые личностные качества, расширяют 
жизненную компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для выполнения трудовых 
обязанностей и успешной социализации.  Школа активно использует потенциал сетевого 
взаимодействия. В системе осуществляется комплекс мер совместно с социальными партнёрами 
по разным направлениям. 
Основными традициями воспитания в МКОУ СОШ№16 являются следующие:

годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами и 
направлениями воспитательной деятельности школы, который осуществляется через интеграцию 
воспитательных усилий педагогов;
коллективные разработки,  планирование,  проведение  и  анализ  результатов  каждого  ключевого
дела  и  большинства  используемых  для  воспитания  других  совместных  дел  педагогов  и
школьников;
создание  условий,  при  которых  по  мере  взросления  ребенка  увеличивается  и  его  роль  в
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
в проведении общешкольных дел присутствует дружеская соревновательность между классами и
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также
их социальная активность;
педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных  классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных
и товарищеских взаимоотношений;
ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный  руководитель,  реализующий  по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
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                Состав обучающихся школы неоднороден и различается:
по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подготовки
к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются на дому; по социальному
статусу, по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей
микрорайона школы.
Источниками  положительного  влияния  на  детей,   прежде  всего  являются  педагоги  школы,
которые  грамотно  организуют  образовательный  процесс,  о  чем  свидетельствует  позитивная
динамика  результатов  деятельности  по  качеству  обеспечиваемого  образования.  Команда
администрации  имеет  достаточно  большой  управленческий  опыт  и  квалификацию.  Педагоги
школы - специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с
достаточно  высоким  уровнем  творческой  активности  и  профессиональной  инициативы.  В
педагогической  команде  имеются  квалифицированные  специалисты,  необходимые  для
сопровождения всех категорий обучающихся в школе.
Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, а
также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять
развитием своего ребенка.

Цель  МКОУ  СОШ№16  в  самосознании  педагогического  коллектива:  воспитание
высоконравственных,  творческих,  компетентных  граждан  России,  принимающих  судьбу
Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
В  нашей  школе  традиции:  линейка,  посвященная  Дню  знаний  и  Последнему  звонку,  день
самоуправления  в  честь  Дня  учителя,  новогодние  огоньки,  шоу  талантов  «Алло,  мы  ищем
таланты!»,   мероприятия  ко  Дню Победы.Значимые  для  воспитания  всероссийские  проекты  и
программы, в которых МКОУ СОШ№16 принимает участие:

 РДДМ «Движение первых»,  
 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», «Память сильнее времени»,  
 городской героико-патриотический проект «Нальчик - город Воинской Славы»
 Всероссийский проект ранней профориентации «Билет в будущее» 6-11 классов;
 Код будущего: курсы по программированию для школьников 8-11 классов и студентов колледжей

«В рамках  федерального  проекта  «Развитие  кадрового  потенциала  ИТ-отрасли»  национальной
программы «Цифровая экономика РФ»»



Традиции  и  ритуалы:  еженедельная  организационная  линейка  с  поднятием  Государственного
флага РФ и КБР; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники.
Символика МКОУ СОШ №16: герб школы. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 
воспитательной деятельности:

1. Сотрудничество с родителями - слабый отклик родительской общественности на
призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса.

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение
часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем.
Пути решения вышеуказанных проблем:

1. Привлечение  родительской  общественности  к  планированию,  организации,
проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.

2. Поощрение деятельности активных родителей.
3. Внедрение  нестандартных  форм  организации  родительских  собраний  и

индивидуальных встреч с родителями.
Нормы этикета обучающихся  МКОУ СОШ №16:

1. Соблюдай график посещений,  приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу
занятий. Если опоздал - вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к
своему рабочему месту.

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы.
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3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа -
опрятной.

4. Все необходимое для занятий приготовь заранее - тетради, учебники, письменные
и чертежные принадлежности.

5. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты.
6. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во

время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его.
7. Если в класс вошел педагог - нужно встать в знак приветствия.
8. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают.

Если хочешь что-то спросить, подними руку.
9. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся.
10. На  перемене  не  нужно  бегать,  кричать  и  драться,  свистеть,  толкать  других

учеников.
11. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям.  Неприличные слова и жесты

недопустимы.
12. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его.
13. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы.

14. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды,  формы  и  содержание  воспитательной  деятельности  в  этом  разделе  запланированы    и
представлены    по модулям.    В модуле    описаны    виды,    формы и содержание воспитательной
работы  в  рамках  определенного  направления  деятельности  в  школе.  Каждый  из  модулей
обладает  воспитательным  потенциалом  с  особыми  условиями,  средствами,  возможностями
воспитания.

Воспитательная работа МКОУ СОШ№16  представлена в рамках основных (инвариантных)
модулей: 

1.Инвариантные модули:
«Урочная деятельность» 
«Внеурочная деятельность» 
«Классное руководство» 
«Основные школьные дела» 
«Внешкольные мероприятия»
«Самоуправление» 

Модуль «Урочная деятельность»
Реализация  воспитательного  потенциала  уроков  (урочной деятельности,  аудиторных  занятий  в
рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и
социокультурных  ценностей,  российского  исторического  сознания  на  основе  исторического
просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

 включение  учителями  в  рабочие  программы  по  учебным  предметам,  курсам,
модулям целевых ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении воспитательных
задач уроков, занятий;

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми
ориентирами  результатов  воспитания;  реализацию  приоритета  воспитания  в  учебной
деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
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предметов,  явлений  и  событий,  инициирование  обсуждений,  высказываний  своего  мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

 применение  интерактивных  форм  учебной  работы  -  интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность
приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,  которая  учит  строить
отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;

 побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками  и  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу  общеобразовательной
организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

 организацию  наставничества  мотивированными  и  эрудированными
обучающимися над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями,  дающего обучающимся  социально  значимый опыт сотрудничества  и  взаимной
помощи;

 инициирование  и  поддержку  исследовательской  деятельности  обучающихся,
планирование  и  выполнение  индивидуальных  и  групповых  проектов  воспитательной
направленности.
Модуль «Внеурочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях  обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 
занятий. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 
2. Кружки; 
3. Секции; 
4. Конференции; 
5. Ученическое научное общество;
 6. Олимпиады; 
7. Соревнования;
 8. Конкурсы; 
9. Фестивали; 
10. Поисковые и научные исследования; 
11. Общественно-полезные практики. 
В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 
- модуль классного руководителя «Я - гражданин»; 
- модуль «Здоровье. Спортивные соревнования»;
 - модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»;
 - модуль учителей «Путь к успеху» (участие в конкурсах, олимпиадах);
 - модуль классного руководителя: «Человек в обществе»; 
- «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений                                             - --
курсы,  занятия  патриотической,  гражданско-патриотической,  военно-  патриотической,
краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном»;
-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 
«Химические эксперименты», «Основы функциональной грамотности», 

Модуль «Классное руководство»
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической
деятельности,  направленной,  в  первую очередь,  на  решение  задач  воспитания  и  социализации
обучающихся, предусматривает:
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 
направленности;
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 
и анализе;



197

Программа - 03

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 
позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, дающих 
возможности для самореализации, установления и укрепления доверительных отношений, 
становления значимым взрослым, задающим образцы поведения;
- сплочение коллектива класса через игры и тренинги командообразования, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера;
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
правил поведения в образовательной организации;
- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением
в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами   бесед    с родителями,    
учителями,    а также    (при    необходимости) с педагогом-психологом;
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, повышение успеваемости и др.), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через   частные   беседы
индивидуально   и вместе   с их родителями, с другими обучающимися класса;
- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися;
- проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательного влияния педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 
успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 
родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;
- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;
- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.
Модуль «Основные школьные дела»
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел
предусматривает:
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными  праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы;
- участие во всероссийских   акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
образовательной организации, обществе;
- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие
в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
вклад в развитие образовательной организации;
- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые   и 
реализуемые   обучающимися   и педагогическими   работниками, в том числе с участием 
социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и другой направленности;
- проводимые для родителей и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 
фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 
населенного пункта;
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- разновозрастные сборы,  выездные экскурсии, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой,     экологической,     
трудовой,     спортивно-оздоровительной и другой направленности;
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,   декораторов,    
музыкальных    редакторов,    ответственных    за костюмы и оборудование,   за приглашение   и 
встречу   гостей,   и др.),   помощь   обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел;
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,    анализа   
основных    школьных    дел,    мероприятий,   их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает:
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами образовательной организации;
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 
др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия;
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты, 
организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в нашем городе  поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры, фауны и др.;
- выездные экскурсии, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта.
Модуль «Самоуправление»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»  обучающиеся  имеют право  на  участие  в  управлении образовательной
организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут
реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе
обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Реализация   воспитательного    потенциала    ученического    самоуправления в образовательной
организации предусматривает:

 организацию  и  деятельность  органов  ученического  самоуправления  (совет
обучающихся или др.), избранных  обучающимися;
- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 
управления образовательной организацией;
- защиту органами   ученического самоуправления законных   интересов и прав обучающихся;
- участие     представителей     органов      ученического     самоуправления в разработке, 
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана     воспитательной 
работы,      в анализе      воспитательной      деятельности в образовательной организации.

2. Вариативные модули:
«Детские общественные объединения» 
«Профориентация»
«Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
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«Профилактика и безопасность»
 «Социальное партнёрство»
Организация предметно-пространственной среды»
Детские общественные объединения 
          Действующее на  базе школы детское общественное объединение - это  добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по инициативе  детей  и  взрослых,
объединившихся на основе общности интересов  для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 16.05.1695 N 82-ФЗ (ред. от
20.12.2017)  "Об  общественных  объединениях"  (ст.  5).  Воспитание  в  детском  общественном
объединении осуществляется через: 
-  утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном   объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как  внимание,  забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной
формой  которого  является  Торжественное  обещание  (клятва)  при  вступлении  в  объединение.
Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком
и  коллективом  детского  общественного  объединения,  его  руководителем,  школьниками,  не
являющимися членами данного объединения;
-  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации  деятельности  детского
общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр,
квестов, театрализаций и т.п.);
-   поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и ритуалов,   формирующих  у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство  причастности к тому, что происходит
в  объединении  (реализуется  посредством  введения  особой  символики  детского  объединения,
проведения  ежегодной   церемонии  посвящения  в  члены  детского  объединения,  создания  и
поддержки интернет - странички детского объединения в соцсетях).

         В реализации творческих способностей учащихся огромную роль играет объединение 
молодежных  организаций. В школе действуют  общественные организации: «Юные пионеры» (4-
7 классы), всероссийское движение школьников (РДШ 5-9 классы) и волонтерство (5-11 классы), 
которые объединяются под общим названием «Дорогою добра». Главным приоритетом работы 
отряда волонтеров «Дорогою добра» является помощь в адаптации к школьной жизни учащимся с 
ограниченными  возможностями  здоровья и детям – инвалидам. Старшеклассники принимают  
активное участие в Российском движении школьников, работой которого в школе руководит 
педагог-организатор. С марта 2023г. открыта первичная организация Российского движения детей 
и молодежи «Движение первых».

Модуль «Профориентация»
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
образовательной организации предусматривает:

 проведение    циклов     профориентационных     часов,     направленных на
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

 профориентационные  игры  (игры-симуляции,  деловые  игры,  квесты,  кейсы),
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессии, особенностях, условиях разной
профессиональной деятельности;

 экскурсии на  предприятия,  в  организации,  дающие начальные представления  о
существующих  профессиях  и  условиях  работы;посещение  профориентационных  выставок,



200

Программа - 03

ярмарок профессий, тематических    профориентационных    парков,    лагерей,    дней    открытых
дверей в организациях профессионального, высшего образования;

 организацию  на  базе  детского  лагеря  при  образовательной  организации
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации,  где обучающиеся
могут     познакомиться     с  профессиями,     получить      представление  об  их  специфике,
попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;

 совместное  с  педагогами  изучение  обучающимися  интернет-ресурсов,
посвященных  выбору  профессии,  прохождение  профориентационного  онлайн-  тестирования,
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
 индивидуальное      консультирование       психологом       обучающихся и их

родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  склонностей,  способностей,  иных
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  которые  могут  иметь  значение  в  выборе  ими
будущей профессии;

 освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов,
включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников
образовательных  отношений,  внеурочной  деятельности,  дополнительного  образования.  Модуль
«Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся предусматривает:

 создание  и  деятельность  в  образовательной  организации,  в  классах
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения,
деятельность представителей родительского сообщества в управляющем совете образовательной
организации;

 тематические  родительские  собрания  в  классах,  общешкольные  родительские
собрания по вопросам   воспитания,    взаимоотношений   обучающихся и педагогов,  условий
обучения и воспитания;

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;

 работу семейных клубов, родительских гостиных,  предоставляющих родителям,
педагогам  и  обучающимся  площадку  для  совместного  досуга  и  общения,  с  обсуждением
актуальных вопросов воспитания;

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей),  на
которых родители  могут  получать  советы по  вопросам  воспитания,  консультации  психологов,
врачей,  социальных работников,  служителей  традиционных российских  религий,  обмениваться
опытом;

 родительские  форумы  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-коммуникационной  сети  Интернет,  интернет-  сообщества,  группы  с  участием
педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная
деятельность;

 участие  родителей  в  психолого-педагогических  консилиумах  в  случаях,
предусмотренных  нормативными  документами  о  психолого-педагогическом  консилиуме  в
образовательной  организации,  в  соответствии  с  порядком  привлечения  родителей  (законных
представителей);

 привлечение    родителей     (законных     представителей)     к  подготовке  и
проведению классных и общешкольных мероприятий;

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот,  оставшихся
без попечения родителей, приемных детей.
Модуль «Профилактика и безопасность»
Реализация    воспитательного     потенциала     профилактической     деятельности  в  целях
формирования       и поддержки       безопасной       и комфортной       среды в образовательной
организации предусматривает:

 организацию  деятельности    педагогического    коллектива    по  созданию  в
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образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;

 проведение  исследований,  мониторинга  угроз  безопасности  и  ресурсов
повышения  безопасности,  выделение  и  психолого-педагогическое  сопровождение  групп  риска
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

 проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся  групп  риска
силами  педагогического  коллектива  и  с  привлечением  сторонних  специалистов  (психологов,
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных
органов, опеки и др.);

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу
как  с  девиантными  обучающимися,  так  и  с  их  окружением;  организацию  межведомственного
взаимодействия;

 вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  программы
профилактики  социальных  и  природных  рисков  в  образовательной  организации  и  в
социокультурном  окружении  совместно  с  педагогами,  родителями,  социальными  партнерами
(антинаркотические,  антиалкогольные,  против курения,  вовлечения  в  деструктивные детские  и
молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях;   по безопасности   в
цифровой   среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и
др.);

 организацию  превентивной  работы  с  обучающимися  со  сценариями  социально
одобряемого  поведения,  по  развитию  навыков  саморефлексии,  самоконтроля,  устойчивости  к
негативным воздействиям, групповому давлению;

 профилактику  правонарушений,  девиаций  посредством  организации
деятельности,  альтернативной  девиантному  поведению,  — познания  (путешествия),  испытания
себя  (походы,  спорт),  значимого  общения,  творчества,  деятельности  (в  том  числе
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);

 предупреждение,    профилактику    и целенаправленную     деятельность в случаях
появления,  расширения,  влияния  в  образовательной  организации  маргинальных  групп
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и
др.);

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и  сопровождения

(слабоуспевающие,  социально  запущенные,  социально  неадаптированные  дети-  мигранты,
обучающиеся с ОВЗ и др.).
Модуль «Социальное партнерство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
предусматривает:

 участие     представителей      организаций-партнеров,      в том      числе в
соответствии  с  договорами о  сотрудничестве,  в  проведении  отдельных мероприятий  в  рамках
рабочей  программы  воспитания  и  календарного  плана  воспитательной  работы  (дни  открытых
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.);

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

 проведение  на  базе  организаций-партнеров  отдельных  уроков,  занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем,
касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны;

 реализация  социальных проектов,  разрабатываемых обучающимися,  педагогами
совместно  с  организациями-партнерами  благотворительной,  экологической,  патриотической,
трудовой  и  другой  направленности,  ориентированных  на  воспитание  обучающихся,
преобразование  окружающего  социума,  позитивное  воздействие  на  социальное
окружение.Модуль «школьные медиа»
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 Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками
средств  распространения  текстовой,  аудио-  и  видеоинформации)  -  развитие  коммуникативной
культуры  обучающихся,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка
творческой самореализации обучающихся.

 Школьный медиа,  центр - разновозрастная группа школьного актива, состоящая из учеников 5-11-
х классов, включающая в себя пресс-центр,  техподдержку,  осуществляющую информационную
поддержку  в  продвижении,  рекламе,  подготовке  и  проведении  мероприятий,  освещении
деятельности  школы.  Участвует  в  планировании  и  организации  продвижения  и  освещения
школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий.
Осуществляет  мультимедийное  сопровождение  школьных  праздников,  фестивалей,  конкурсов,
спектаклей,  вечеров,  а  также  во  время репетиций  классов  к  ключевым общешкольным делам.
Каждое отделение школьного медиа центра имеет своего взрослого куратора. Школьный медиа
центр ( далее -ШМЦ) курируется одним членом школьного комитета. В отделениях проводятся
регулярные заседания, где учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и
организуют  деятельность.  При  необходимости  члены  отделений  ШМЦ  обращаются  за
консультациями  к  сотрудникам  школы.  Отделения  принимают  заявки  от  начальной  школы на
помощь  в  рекламе,  продвижении,  проведении  и  освещении  мероприятий.  При  планировании
ключевых школьных дел представители отделений ШМЦ принимают участие в совете дела.

 Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать
свои  права,  нести  ответственность  за  порученное  дело,  соотносить  личные  интересы  с
общественными,  понимать  значение  избирательных  процедур,  анализировать  предвыборные
программы  кандидатов.  В  деятельности  учащиеся  получают  возможность  проявить
организаторские способности,  навыки планирования,  анализа,  формируются навыки общения и
сотрудничества.  Развивается  творческое  и  критическое  мышление.  Развиваются  навыки
краткосрочного и долгосрочного планирования.

 Школьная  газета  -  ежемесячное  школьное  издание,  издается  инициативной  группой
старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и названия
рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят
за  процессом  выполнения  задач.  Редактор  взаимодействует  со  взрослыми,  организуют
редакторскую  проверку  силами  наиболее  грамотных  учеников  (обладателей  звания  «Знаток
русского языка»).  Газета  распространяется  силами волонтеров  среди учащихся и  родителей.  В
процессе  работы  учащиеся  приобретают  навыки  проектного  управления,  получают
первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор».

 Пресс-центр -  разновозрастная  группа актива,  работающая на освещение и рекламу школьных
мероприятий.  Представители пресс-центра пишут заметки,  делают репортажи,  берут интервью.
Публикуются  их  статьи  в  социальных  сетях,  на  сайте,  в  Школьной  газете.  Формируются
коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации.
Модуль  «Организация предметно-пространственной среды»
Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды  предусматривает
совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,  других  участников  образовательных
отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:

 оформление   внешнего    вида    здания,    фасада,    холла    при    входе в
образовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, (флаг, герб);

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации и КБР;

 размещение  карт  России,  КБР,  муниципальных  образований  (современных  и
исторических,  точных  и  стилизованных,  географических,  природных,  культурологических,
художественно  оформленных,  в  том  числе  материалами,  подготовленными  обучающимися)  с
изображениями  значимых  культурных  объектов  г.Нальчика,  КБР,  России,  памятных
исторических,  гражданских,  народных,  религиозных  мест  почитания,  портретов  выдающихся
государственных деятелей России и КБР, деятелей   культуры,   науки,   производства,   искусства,
военных,   героев   и защитников Отечества;

 изготовление,  размещение,  обновление  художественных  изображений
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(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России,
региона,  местности,  предметов  традиционной  культуры  и  быта,  духовной  культуры  народов
России;

 организацию  и  поддержание  в  образовательной  организации  звукового
пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической  воспитательной
направленности  (звонки-мелодии,  музыка,  информационные  сообщения),   исполнение  гимна
Российской Федерации и КБР;

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе
«мест  гражданского  почитания»,  в  помещениях  образовательной  организации  или  на
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории
России;  мемориалов  воинской  славы,  памятников,  памятных  досок,  памятная  доска  Тауби
Кучменову, участнику СВО;оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях
(холл первого и второго  этажей, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме
новостную  информацию  позитивного  гражданско-патриотического,  духовно-  нравственного
содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.;

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема,
флаг,  логотип,  элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в
торжественные моменты;

 подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ
обучающихся      в разных      предметных      областях,      демонстрирующих их способности,
знакомящих с работами друг друга;

 поддержание  эстетического  вида  и  благоустройство  всех  помещений  в
образовательной  организации,  доступных  и  безопасных  рекреационных  зон,  озеленение
территории при образовательной организации;

 разработку,  оформление,  поддержание  и  использование  игровых  пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

 создание  и  поддержание  в  вестибюле  или  библиотеке  стеллажей  свободного
книгообмена,  на  которые  обучающиеся,  родители,  педагоги  могут  выставлять  для  общего
использования свои книги, брать для чтения другие;

 деятельность   классных    руководителей    и других    педагогов   вместе с
обучающимися,  их  родителями  по  благоустройству,  оформлению  школьных    аудиторий,
пришкольной территории;

 разработку  и  оформление  пространств  проведения  значимых  событий,
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

 разработку  и  обновление  материалов  (стендов,  плакатов,  инсталляций  и  др.),
акцентирующих  внимание  обучающихся  на  важных  для  воспитания  ценностях,  правилах,
традициях,  укладе  образовательной  организации,  актуальных  вопросах  профилактики  и
безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.

3. Организационный раздел
3.1. Кадровое обеспечение

В данном подразделе представлены решения МКОУ СОШ  №16 в соответствии с ФГОС среднего
общего  образования  по  разделению  функционала,  связанного  с  планированием,  организацией,
обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации
педагогических  работников  в  сфере  воспитания,  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ  и  других  категорий;  по  привлечению  специалистов  других
организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.).
Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты:

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
 заместитель директора по  воспитательной работе

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию 
                       с детскими общественными организациями;
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 классные руководители;
 педагог-психолог;
 социальный педагог;
 педагог дополнительного образования;
 педагог –организатор.

Классное  руководство  в  10-  11-х  классах  осуществляют  3  классных  руководителя.  Ежегодно
педработники  проходят  повышение  квалификации  по  актуальным  вопросам  воспитания  в
соответствии с планом-графиком.
К  реализации  воспитательных  задач  привлекаются  также  специалисты  других  организаций:
работники  КДН  и  ПДН,  участковый,  специалисты  городского  краеведческого  музея,  актеры
городского драмтеатра.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Управление  качеством  воспитательной  деятельности  в  МКОУ  СОШ   №16  обеспечивают
следующие локальные нормативно-правовые акты:

 положение о классном руководстве;
 положение о дежурстве классов;
 положение о школьном методическом объединении;
 положение о внутришкольном контроле;

 положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

 положение о совете профилактики;
 положение об управляющем совете;
 положение о школьной форме;
 положение о ПМПК;
 положение о социально-психологической службе;
 положение о школьном наркологическом посте;
 положение о школьной библиотеке;

 положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию;

 положение об организации дополнительного образования;
 положение о внеурочной деятельности обучающихся;
 положение об ученическом самоуправлении;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
 положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»;
 положение о школьном спортивном клубе «Олимп»;
 положение о школьном театре «Овация».

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по адресу: sc-
16.ru.
                 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями
Для данной категории обучающихся в МКОУ СОШ  №16 созданы особые условия.
На  уровне  общностей.  Формируются  условия  освоения  социальных  ролей,  ответственности  и
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития
отношений  между  обучающимися,  родителями  (законными  представителями),    педагогами.
Детская   и детско-взрослая   общности в инклюзивном   образовании   развиваются   на принципах
заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельности.  Педагогическое  проектирование  совместной деятельности  в  классе,  в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах обеспечивает
условия  для  освоения  доступных  навыков,  формирует  опыт  работы  в  команде,  развивает
активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.
На уровне событий. Проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с
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ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.
Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями
являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия  с
окружающими     для      их успешной      социальной      адаптации      и  интеграции в
общеобразовательной организации;

 формирование      доброжелательного       отношения       к обучающимся и их
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,  медикосоциальной
компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа
ориентируется:

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями
с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов
воспитания;

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся
с  особыми     образовательными     потребностями      и  их  сверстников  с  использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм
работы педагога-психолога;

 личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов  деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.3. Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся
Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной  успешности
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную
жизненную позицию, инициативность,  максимально вовлекать их в совместную деятельность в
воспитательных целях.

Принципы поощрения, которыми руководствуется МКОУ СОШ  №16 
1. Публичность    поощрения  -     информирование    всех    учеников    школы о

награждении,  проведение  процедуры  награждения  в  присутствии  значительного  числа
школьников.

2. Прозрачность  правил  поощрения  -  они  регламентированы  положением  о
награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.

3. Регулирование  частоты  награждений  -  награждения  по  результатам  конкурсов
проводятся один раз в год по уровням образования.

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные прпотиворечия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды.

5. Привлечение к участию в системе поощрения на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся,  представителей родительского сообщества,  самих обучающихся,
их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их
статусных представителей.

6. Дифференцированность  поощрений  -  наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения.

Форма  организации  системы  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и
социальной успешности обучающихся в МКОУ СОШ  №16 
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 В МКОУ СОШ  №16 система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной  позиции  учеников  организована  как  система  конкурсов,  объявляемых  в  начале
учебного года:

  «Ученик года»;
 «Лидер ученического самоуправления»;
 «Лучший спортсмен года»;
 «Самый классный класс»;
 «Волонтер года»;
 «Учитель года»;
 «Самый классный классный»;
 «Самый активный родитель».

Принять  участие    в  конкурсах    могут   все    желающие.    Условия   участия  в  конкурсах
зафиксированы  в  соответствующих  локальных  актах.  Достижения  участников  оцениваются  по
артефактам портфолио, которое формируется
обучающимся или классом в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного   года.
Обсуждение    кандидатур    осуществляют    педагогический    совет и общешкольная ученическая
конференция  школы,  которые  принимают  решение  о  победителях,  призерах  и  лауреатах
конкурсов по итогам голосования.
Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МКОУ СОШ  №16 
1.    Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающегося при ее организации и
регулярном  поощрении  классными  руководителями,  поддержке  родителями  (законными
представителями)  по собиранию (накоплению)  артефактов,  фиксирующих и символизирующих
достижения  обучающегося.  Ведение  портфолио  участника  конкурса  регламентирует
соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать:

 артефакты признания - грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.
д.;

 артефакты деятельности - рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и
т. д.
1.  Рейтинг.  Рейтинги  формируются  через  размещение  имен (фамилий)  обучающихся,  номеров
классов   в последовательности,   которую   устанавливают в зависимости от их успешности и
достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных обучающихся или
классов.

Формы поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся  МКОУ СОШ  №16 

1. Объявление благодарности.
2. Награждение грамотой.
3. Вручение сертификатов и дипломов.
4. Занесение фотографии  активиста на доску почета.
5. Награждение ценным подарком.

Кроме этого, в МКОУ СОШ  №16 практикуется  благотворительная поддержка 
обучающихся, групп обучающихся (классов). Она
заключается в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий,
проведения  внешкольных  мероприятий,  различных  форм  совместной  деятельности
воспитательной  направленности,  в  индивидуальной  поддержке  нуждающихся  в  помощи
обучающихся,  семей,  педагогических  работников.  Благотворительность    предусматривает
публичную    презентацию   благотворителей и их деятельности.
Информирование  родителей  (законных  представителей)  о  поощрении  ребенка  в  МКОУ  СОШ
№16 осуществляется посредством направления благодарственного письма.
Информация     о предстоящих     торжественных     процедурах     награждения, о результатах
награждения размещается на стендах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях.
Рейтинги,  их  форма,  публичность,  привлечение  благотворителей,  в  том  числе  из  социальных
партнеров, их статус,  акции,  деятельность должны соответствовать укладу МКОУ СОШ  №16,
цели,  задачам,  традициям  воспитания,  их  использование  должно  быть  согласовано  с
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представителями  родительского  сообщества  во  избежание  деструктивного  воздействия  на
взаимоотношения в отношении школы.
Анализ воспитательного процесса в МКОУ СОШ  №16 
Осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными
результатами  обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования,  установленными  ФГОС
СОО.
              Воспитательная работа 2022- 2023 учебном  году осуществлялась в соответствии с
рабочими программами воспитания, которые были разработаны для каждого уровня и включены в
соответствующую ООП.
Целью воспитательной  работы МКОУ «СОШ № 16» является  создание  в  школе  условий для
личностного развития школьников
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является
ежегодный  самоанализ  воспитательной  работы  с  целью  выявления  основных  проблем  и
последующего  их  решения  с  привлечением  (при  необходимости)  внешних  экспертов,
специалистов.
Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной
работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет   анализа   сущностных    сторон    воспитания    ориентирует на

изучение  прежде всего  не количественных,  а  качественных показателей,  таких как сохранение
уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения,
отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;

 развивающий     характер     осуществляемого     анализа     ориентирует на
использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности
педагогических  работников  (знание  и  сохранение  в  работе  цели  и  задач  воспитания,  умелое
планирование воспитательной работы, адекватный подбор видов, форм и содержания совместной
с обучающимися, коллегами, социальными партнерами деятельности);

 распределенная  ответственность  за  результаты  личностного  развития
обучающихся  ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие  — это  результат  как
организованного  социального  воспитания,  в  котором  образовательная  организация  участвует
наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития.
Основные направления анализа воспитательного процесса

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

              Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,  является динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ  проводится  классными  руководителями  вместе  с  заместителем  директора  по
воспитательной  работе  (советником  директора  по  воспитанию,  педагогом-психологом,
социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом объединении
классных руководителей или педагогическом совете.
Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 
решить за прошедший учебный год;

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;
 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.
Внимание  сосредоточивается  на  вопросах,  связанных с  качеством  реализации воспитательного
потенциала:

 урочной деятельности;
 внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
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 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнерства;
 деятельности по профориентации обучающихся.

         Работа  по  военно-патриотическому  воспитанию  имеет  100%  охват  учащихся.Школа
сотрудничает с  Нальчикским  Советом ветеранов и Советом ветеранов воинов -афганцев «Боевое
братство».  Проводятся  совместные  акции.  Анализируя  воспитательную  деятельность  классных
руководителей  необходимо  отметить,  что  педагоги  ставят  определённые  цели,  выделяют
проблемы, над которыми работают, используют различные методы и формы.
Выводы и рекомендации:

1. Воспитательная работа в МКОУ СОШ № 16 соответствует основным направлениям, находится на
достаточном уровне.

2. За 2022-2023  учебный год в основном  выполнен  объём работы, охвативший весь контингент
учащихся.
 Задачи на 2023-2024 учебный год:

1. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей
с особыми образовательными потребностями в  систему дополнительного образования школы;

2. Работать над:
- активизацией творческого потенциала учащихся;
- совершенствованием  работы по организации школьного самоуправления;
-  совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах;
-совершенствованием систему семейного воспитания; усилением роли семьи в воспитании детей и
привлечением  семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе;
3. Продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся  (создание портфолио   
учащихся)
4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом,
внедрению в практику новых педагогических технологий;
5.Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и
желаний;

6.Повысить  эффективность  работы  по  воспитанию  патриотизма,  любви  к  малой  родине,
гражданственности;

7. Внедрять в воспитательную работу изучение традиций и обычаев народов КБР;
8.Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, создать условия для

развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 
     
          Итогом самоанализа воспитательной работы МКОУ СОШ  №16 будет перечень выявленных

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023-2024 учебном
году.  Эти  проблемы  следует  учесть  при  планировании  воспитательной  работы  на  2024-2025
учебный год. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

                   (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ МКОУ СОШ №16  им. Фриева 
Р.М.)

2023 - год педагога и наставника России
2024 - год 300-летия российской науки
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане
воспитательной работы.
Перечень  дополняется  и  актуализируется  ежегодно  в  соответствии  с  памятными  датами,
юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами для школы,
документами  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,
перечнями  рекомендуемых  воспитательных  событий  Министерства  просвещения  Российской
Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования
Сентябрь:

 1 сентября: День знаний;
 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом.
Октябрь:

 1 октября: День пожилых людей;
 5 октября: День Учителя;

            4 октября: День защиты животных;
 Третье воскресенье октября: День отца;
 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.

Ноябрь:
 4 ноября: День народного единства.

Декабрь:
 3 декабря: Международный день инвалидов;
 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;
 6 декабря: День Александра Невского;
 9 декабря: День Героев Отечества;
 10 декабря: День прав человека;
 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
 27 декабря: День спасателя.

Январь:
 1 января: Новый год;
 7 января: Рождество Христово;
 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);
 27 января: День снятия блокады Ленинграда.

Февраль:
 2 февраля: День воинской славы России;
 8 февраля: День русской науки;
 21 февраля: Международный день родного языка;
 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:
 8 марта: Международный женский день;
 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.

Апрель:
 12 апреля: День космонавтики.

 Май:
 1 мая: День весны и труда;
 9 мая: День Победы;
 24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь:
 1 июня: Международный день защиты детей;
 5 июня: День эколога;
 6 июня: Пушкинский день России;
 12 июня: День России;
 22 июня: День памяти и скорби;
 27 июня: День молодежи.

Июль:
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 8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:

 22 августа: День Государственного флага
            23 августа: День воинской славы Российской Федерации

 II.4. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным
компонентом  основной  образовательной  программы  образовательной  организации.  ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —  физическое  лицо,
имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования
без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а
для  инвалидов  —  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная
образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ,
региональной  специфики  и  возможностей  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является
ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы  на уровне среднего общего образования обязательна в
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные
потребности,  а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. 

Программа  коррекционной  работы  разрабатывается  на  весь  период  освоения  уровня
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов/

II.4.1. Цели  и  задачи  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В  основу  программы  коррекционной  работы  положены  общедидактические  и
специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают 
 принцип научности; 
 соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 
 соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 
 доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
 сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 
 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.

Специальные  принципы учитывают особенности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья 

 принцип  коррекционно-развивающей  направленности  обучения,  предполагающий  коррекцию
имеющихся  нарушений  и  стимуляцию  интеллектуального,  коммуникативного  и  личностного
развития; 

 принцип системности; 
 принцип обходного пути; 
 принцип комплексности.



211

Программа - 03

Цель  программы  коррекционной  работы —  разработать  систему  комплексной
психолого-педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  особыми  образовательными
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или
психическом  развитии  для  успешного  освоения  ими  основной  образовательной  программы,
профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости
старшеклассников. 
Цель определяет задачи: 

 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,  инвалидов,  а  также
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой
аттестации; 

 коррекция  (минимизация)  имеющихся  нарушений  (личностных,  регулятивных,  когнитивных,
коммуникативных);

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной
деятельности;

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными
потребностями;  проведение  работы  по  их  профессиональному  консультированию,
профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а
также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий.

II.4.2. Перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально  ориентированных
коррекционных  мероприятий,  включающих  использование  индивидуальных  методов
обучения  и  воспитания,  проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  под
руководством специалистов

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное  и  информационно-просветительское –  способствуют  освоению
обучающимися  с  особыми  образовательными  потребностями  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования,  компенсации  имеющихся  нарушений  развития,
содействуют  профориентации  и  социализации  старшеклассников.  Данные  направления
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной
организации. 

Характеристика содержания 
Диагностическое  направление  работы включает  выявление  характера  и  сущности

нарушений  у  подростков  с  ОВЗ  и  инвалидов,  определение  их  особых  образовательных
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Диагностическое  направление  коррекционной работы в образовательной организации проводят
учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-
олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).

Учителя-предметники  осуществляют  аттестацию  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  по
учебным  предметам  в  начале  и  конце  учебного  года,  определяют  динамику  освоения  ими
основной образовательной программы, основные трудности.

Специалисты  проводят  диагностику  нарушений  и  дифференцированное  определение
особых  образовательных  потребностей  школьников  с  ОВЗ,  инвалидов,  а  также  подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от
состава  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной  организации  к  диагностической  работе
привлекаются разные специалисты.
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ
и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающее  направление  работы позволяет  преодолеть
(компенсировать)  или  минимизировать  недостатки  психического  и/или  физического  развития
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подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом,
логопедом,  дефектологом,  социальным  педагогом  и  др.)  разрабатываются  индивидуально
ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные,
более  короткие  сроки  (четверть,  триместр,  год),  чем  весь  уровень  среднего  образования,  на
который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и
гибким инструментом ПКР.

Коррекционное  направление  ПКР  осуществляется  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности.

В  урочной  деятельности  эта  работа  проводится  частично  учителями-предметниками.
Целенаправленная  реализация  данного  направления  проводится  группой  специалистов
организации:  логопедом,  психологом (при необходимости  — сурдопедагогом,  тифлопедагогом,
тьютором  и  др.).  Специалисты,  как  правило,  проводят  коррекционную  работу  во  внеурочной
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на
уроке  (сурдопедагог;  тьютор,  сопровождающий  подростка  с  ДЦП).  В  старшей  школе  роль
тьюторов  могут  выполнять  одноклассники  подростков  с  особыми  образовательными
потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность
может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать
следующие  направления  индивидуальных  и  подгрупповых  коррекционных  занятий:  «Развитие
устной  и  письменной  речи,  коммуникации»,  «Социально-бытовая  ориентировка»,  «Ритмика»,
«Развитие эмоционально-волевой сферы».

Для  слабослышащих  подростков,  кроме  перечисленных  занятий,  обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для  слабовидящих  учеников  необходимо  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.

Подросткам,  попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию,  рекомендованы  занятия  с
психологом  (как  с  общим,  так  и  со  специальным  –  при  необходимости)  по  формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов
решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).

Залогом  успешной  реализации  программы  коррекционной  работы  является  тесное
сотрудничество  всех  специалистов  и  педагогов,  а  также  родителей,  представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики
продвижения  в  рамках  освоения  основной  программы  обучения (как  положительной,  так  и
отрицательной),  а  также  вопросы прохождения  итоговой аттестации выносятся  на  обсуждение
психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия
педагогов  и  специалистов  по  созданию  благоприятных  условий  для  обучения  и  компенсации
недостатков  старшеклассников  с  ОВЗ,  отбора  и  адаптации  содержания  их  обучения,
прослеживания  динамики  их  развития  и  проведения  своевременного  пересмотра  и
совершенствования  программы  коррекционной  работы;  непрерывного  сопровождения  семей
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:

Консультативное  направление  программы  коррекционной  работы  осуществляется  во
внеурочной и внеучебной деятельности  педагогом  класса  и  группой специалистов:  логопедом,
психологом, дефектологом, социальным педагогом.

Педагог  класса  проводит  консультативную  работу  с  родителями  школьников.  Данное
направление  касается  обсуждения  вопросов  успеваемости  и  поведения  подростков,  выбора  и
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях
педагог  может  предложить  методическую  консультацию  в  виде  рекомендаций  (по  изучению
отдельных разделов программы).

Психолог  проводит  консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией  школы  и
родителями.  Работа  с  педагогами  касается  обсуждения  проблемных  ситуаций  и  стратегий
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взаимодействия.  Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и
консультативную деятельность. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у
школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное
участие  в  работе  по  профессиональному  самоопределению  старшеклассников  с  особыми
образовательными потребностями. 

Логопед  реализует  консультативное  направление  ПКР  в  работе  с  подростками  с
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

В  ходе  консультаций  с  подростками  с  нарушениями  речи  и  родителями  специалист
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает
о  динамике  речевого  развития  школьников,  их  затруднениях  и  предлагает  рекомендации  по
преодолению речевых недостатков.

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития
устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку
общих  стратегий  взаимодействия  с  учителями  и  другими  специалистами;  определение
возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на
отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с
ОВЗ. 

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-
предметниками,  психологом,  логопедом и школьной администрацией  по  вопросам обучения  и
воспитания  подростков  с  сенсорными  (слуховыми,  зрительными)  и  познавательными
нарушениями.  В работе  с  родителями обсуждаются  причины академических  затруднений  этих
обучающихся  и  предлагаются  индивидуально  ориентированные  рекомендации  по  их
преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и
отрицательная). 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные
пособия,  учебные и дидактические  средства  обучения.  Консультативное направление работы с
педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское  направление  работы способствует  расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными
нарушениями  и  недостатками,  позволяет  раскрыть  разные  варианты  разрешения  сложных
жизненных ситуаций.

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских
собраниях,  педагогических  советах  в  виде  сообщений,  презентаций  и  докладов,  а  также
психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

II.4.3. Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая
группа,  в  которую  наряду  с  основными  педагогами  целесообразно  включить  следующих
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога,
сурдопедагога, тифлопедагога).

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы,
анализируется  состав  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной  организации  (в  том  числе  –
инвалидов,   также  школьников,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию),  их  особые
образовательные  потребности;  сопоставляются  результаты  обучения  этих  подростков  на
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических
рекомендаций  по  обучению  данных  категорий  обучающихся  с  ОВЗ,  инвалидов,  а  также  со
школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной
работы;  раскрываются  направления  и  ожидаемые  результаты  коррекционной  работы,
описываются  специальные  требования  к  условиям  реализации  ПКР.  Особенности  содержания
индивидуально-ориентированной  работы  могут  быть  представлены  в  рабочих  коррекционных
программах.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка;  проводится  обсуждение  хода  реализации  программы  на  школьных  консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ;
принимается итоговое решение.

Для  реализации  ПКР  в  образовательной  организации  целесообразно  создание  службы
комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления
или  согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных  представителей).  Необходимым
условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 
Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидов  и  школьников,  попавших  в  сложную
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом,  медицинским работником,  социальным педагогом,  учителем-логопедом,  учителем-
дефектологом),  регламентируются  локальными  нормативными  актами  конкретной
образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной
деятельности.

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей  администрации  и  родителей  (законных  представителей)  является  одним  из
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья  в  образовательной  организации  осуществляются  медицинским  работником  (врачом,
медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации
медицинского  работника  администрация  заключает  с  медицинским  учреждением  договор  на
оказание медицинских услуг.

Социально-педагогическое  сопровождение школьников  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  общеобразовательной  организации  осуществляет  социальный
педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на 
 защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
 создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.

Целесообразно  участие  социального  педагога  в  проведении  профилактической  и
информационно-просветительской  работы по  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ,  в
выборе  профессиональных  склонностей  и  интересов.  Социальный  педагог  взаимодействует  со
специалистами  организации,  с  педагогами  класса,  в  случае  необходимости  –  с  медицинским
работником,  а  также  с  родителями  (законными  представителями),  специалистами  социальных
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое  сопровождение обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений  психологической
службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу  рекомендуется  проводить  занятия  по  комплексному  изучению  и
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из
направлений  деятельности  педагога-психолога  на  данном  уровне  обучения  является
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 
Работа  может  быть  организована  фронтально,  индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

 проведении психодиагностики; 
 развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
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 совершенствовании  навыков  социализации  и  расширении  социального  взаимодействия  со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

 разработке  и  осуществлении  развивающих  программ;  психологической  профилактике,
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу
с  педагогами,  администрацией  школы  и  родителями  по  вопросам,  связанным  с  обучением  и
воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  Данная работа включает
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
ОВЗ  принадлежит  психолого-педагогическому  консилиуму  образовательной  организации
(ППк). Его  цель  –  уточнение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и
школьников,  попавших в сложную жизненную ситуацию,  оказание им помощи (методической,
специализированной  и  психологической).  Помощь  заключается  в  разработке  рекомендаций  по
обучению  и  воспитанию;  в  составлении  в  случае  необходимости  индивидуальной  программы
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания
учебного предметного  материала.  Специалисты консилиума следят за  динамикой  продвижения
школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы
в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и
конфликтные  случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для  школьника
(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.

В  состав  ППк  входят:  психолог,  дефектолог,  логопед,  педагоги  и  представитель
администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На
заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для
уточнения  диагноза  и  выработки  общего  плана  работы,  в  том  числе  разработки  рабочей
программы коррекционной работы);

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по
поводу  имеющихся  и  возникающих  у  школьника  академических  и  поведенческих  проблем  с
целью их устранения);

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики
школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы  обследования  учеников  могут  варьироваться:  групповая,  подгрупповая,

индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с

ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую
коррекционную программу вносятся коррективы.
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными
специалистами  и  учителями  образовательной  организации,  определяются  ключевые  звенья
комплексных  коррекционных  мероприятий  и  необходимость  вариативных  индивидуальных
планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание
специальных  условий:  организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  программно-
методических, материально-технических, информационных.

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий  (кадровых,
материально-технических  и  др.)  может  осуществлять  деятельность  службы  комплексного
психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  основе  сетевого  взаимодействия  с  различными  организациями:
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической,  медицинской и социальной



216

Программа - 03

помощи;  образовательными  организациями,  реализующими  адаптированные  основные
образовательные программы, и др.

II.4.4. Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  стратегическую
направленность работы учителей,  специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных  программ,  во  взаимодействии  педагогов  различного  профиля  (учителей,
социальных  педагогов,  педагогов  дополнительного  образования  и  др.)  и  специалистов:
дефектологов  (логопеда,  олигофренопедагога,  тифлопедагога,  сурдопедагога),  психологов,
медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в
сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных
холдингах);   в  сетевом  взаимодействии  педагогов  и  специалистов  с  организациями,
реализующими  адаптированные  программы  обучения,   с  ПМПК,  с  Центрами  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества
(профессиональными  образовательными  организациями,  образовательными  организациями
высшего образования; организациями дополнительного образования).

В  ходе  реализации  ПКР  в  сетевой  форме  несколько  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  совместно  разрабатывают  и  утверждают  программы,
обеспечивающие  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  (их  вид,  уровень,
направленность). 

Программа  коррекционной  работы  должна  быть  отражена  в  учебном  плане  освоения
основной  образовательной  программы  —  в  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

В  обязательной  части  учебного  плана  коррекционная  работа  реализуется  при  освоении
содержания  основной  образовательной  программы  в  учебной  урочной  деятельности.  Учитель-
предметник  должен  ставить  и  решать  коррекционно-развивающие  задачи  на  каждом  уроке,  с
помощью  специалистов  осуществлять  отбор  содержания  учебного  материала  (с  обязательным
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные
методы и приемы.

Коррекционные  занятия  со  специалистами  являются  обязательными  и  проводятся  по
индивидуально  ориентированным рабочим  коррекционным программам в  учебной  внеурочной
деятельности.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  реализация
коррекционной  работы  в  учебной  урочной  деятельности может  осуществляться  при  наличии
нелинейного  расписания,  позволяющего  проводить  уроки  с  обучающимися  со  сходными
нарушениями из разных классов параллели.

Эта работа также проводится  в учебной внеурочной деятельности в различных группах:
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим
в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному
или по два часа в неделю реализуются: 

 для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка»,
«Развитие мимики и пантомимики»; 

 для  обучающихся  с  нарушениями  речи,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  с  задержкой
психического  развития  –  учебные занятия  «Развитие  речи»,  «Русская  словесность»,  «Культура
речи», «Стилистика текста»; 

 в  курс  литературы  включается  модуль  «Литературное  краеведение»  (выбор  по  усмотрению
образовательной организации).

Коррекционная  работа  во  внеучебной  деятельности  осуществляется  по  программам
внеурочной  деятельности  разных  видов  (познавательная  деятельность,  проблемно-ценностное
общение,  досугово-развлекательная  деятельность  (досуговое  общение),  художественное
творчество,  социальное  творчество  (социально  преобразующая  добровольческая  деятельность),
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-
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краеведческая  деятельность),  опосредованно  стимулирующих  и  корригирующих  развитие
старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных
представителей)  разрабатывают индивидуальные учебные планы с  целью развития  потенциала
школьников. 

II.4.5. Планируемые  результаты  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

В  итоге  проведения  коррекционной  работы  обучающиеся  с  ОВЗ  в  достаточной  мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего
образования  демонстрируют  готовность  к  последующему  профессиональному  образованию  и
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.

Планируется преодоление,  компенсация  или  минимизация  имеющихся  у  подростков
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно
пройти  итоговую  аттестацию  и  продолжить  обучение  в  выбранных  профессиональных
образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:

 сформированная мотивация к труду;
 ответственное отношение к выполнению заданий;
 адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели

и сотрудничать для их достижения;
 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);
 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  адекватная  оценка  собственных  возможностей  по

реализации жизненных планов; 
 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осмысленного  принятия  ценностей

семейной жизни. 

Метапредметные результаты:
 продуктивное  общение  и  взаимодействие  в  процессе  совместной  деятельности,  согласование

позиции  с  другими  участниками  деятельности,  эффективное  разрешение  и  предотвращение
конфликтов; 

 овладение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических
задач, применения различных методов познания;

 ориентирование  в  различных  источниках  информации,  самостоятельное  или  с  помощью;
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;

 овладение  языковыми средствами,  умениями  их  адекватного  использования  в  целях  общения,
устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;

 определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать
возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  и/или  профессиональной
деятельности школьников с ОВЗ.

Обучающиеся  с  ОВЗ  достигают  предметных  результатов  освоения  основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их
индивидуальных способностей,  вида и выраженности особых образовательных потребностей,  а
также успешности проведенной коррекционной работы. 
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На  базовом  уровне обучающиеся  с  ОВЗ  овладевают  общеобразовательными  и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На  углубленном  уровне,  ориентированном  преимущественно  на  подготовку  к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ
наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  учебному  предмету
(предметам).

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  образовательных  потребностей
обучающихся,  а  также  различную  степень  их  выраженности,  прогнозируется  достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной
деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной
деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных
предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

Итоговая  аттестация является  логическим  завершением  освоения  обучающимися  с  ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования.  Выпускники XI (XII)  классов с  ОВЗ
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный
экзамен  или  государственный  выпускной  экзамен.  Кроме  этого,  старшеклассники,  имеющие
статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность,  имеют право на прохождение
итоговой аттестации в специально созданных условиях.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные  результаты,  а  также  школьники,  освоившие  часть  образовательной
программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации,
получают  справку  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  образцу,  разработанному
образовательной организацией.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план  среднего общего образования  на 2023-2024 учебный год  по обновленным
ФГОС СОО 

3.1.1.Пояснительная записка
При  составлении  учебного  плана  ФГОС  СОО  в  качестве  нормативно-правовой  основы

использованы документы:
- Федеральный Закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№413 (с изм. от 12.08.2022 № 732).

-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования»,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской федерации от 21.09.2022 № 858.

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  №  28  «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115.

-  Федеральная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  (приказ  Минпросвещения
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РФот18.05.2023 № 371).
Учебный план Школы - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности, обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО,
определяет  общие  рамки  отбора  учебного  материала,  формирования  перечня  результатов
образования и организации образовательной деятельности

III  уровень  —  среднее  общее  образование  (нормативный  срок  2  года)  —  является
завершающим  этапом  общеобразовательной  подготовки,  обеспечивающим  освоение
обучающимися  общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования,  развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  личностно  -  ориентированного
обучения.

3.1.2. Цель учебного плана среднего общего образования:
-обновить содержание и структуру среднего общего образования в процессе модернизации

образования, обеспечить новое качество обучения.
Задачи:

-предоставить  возможность  обучающимся  получить  за  счет  бюджетного  финансирования
полноценное  среднее  общее  образование,  соответствующее  современным  требованиям,
позволяющее успешно продолжить образование в средних специальных или в высших учебных
заведениях;

-создать условия для получения и усвоения, а также успешного применения обучающимися знаний,
умений и навыков в соответствии с реализуемыми программами;

-сохранить психофизическое здоровье обучающихся;
-развить творческие способности и сотворческие принципы работы всех участников образовательного

процесса;
-оптимизировать содержание и организацию образовательного процесса;
-повысить  качество  и  результативность  образовательного  процесса  и  придать  ему  стабильную

положительную тенденцию.
3.1.4. Учебный план сохраняет в необходимом объеме обязательный минимум федерального

государственного  образовательного  стандарта,  который обеспечивает  преемственность  уровней
общего образования  и  учебных предметов,  предоставляет  возможность  обучающимся  успешно
продолжить образование на последующих уровнях обучения.

Учебный план  среднего общего образования ориентирован на реализацию и достижение
запланированных  результатов  обучения  по  ФГОС СОО.  Учебный план,  режим работы школы
обеспечивают выполнение ФГОС СОО в соответствии с интересами и потребностями учащихся,
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном
плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.

Учебный  план  определяет  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной
программы среднего общего образования - 2 года; 68 учебных недель: 34 недели - 10 класс, 34
недели - 11 класс; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 2312 часов.

Режим работы – 5-дневная учебная неделя.   Объём максимально допустимой нагрузки в
течение  дня  на  уровне  среднего  общего  образования  составляет  не  более  7  уроков.
Продолжительность урока – 40 минут.

Перерыв между уроками – 10-20 минут. Объём домашних заданий в совокупности по всем
предметам не превышает 3,5 часа.

Образовательный  процесс  осуществляется  по  универсальному  профилю.  Учебный план
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

3.1.5. Обязательная часть учебного плана определяет состав 13 учебных предметов:
Русский язык, Литература, Английский язык, Математика (Алгебра и начала математического

анализа,  Геометрия,  Вероятность  и  статистика),  Информатика,  Физика,  Химия,  Биология,
История, Обществознание, География, Физическая культура и ОБЖ.

В соответствии  с  требованиями  ФГОС СОО «Родной  язык  и  родная  литература»  является
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обязательной  предметной  областью.  Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»
представлена учебным предметом «Родной (балкарский)  язык,  Родная (балкарская  литература),
изучение которых учащимися осуществляется по желанию родителей (законных представителей).
С целью обеспечения  этнокультурных потребностей  обучающихся  на  уровне среднего  общего
образования  по 1 часу, отведённому на  изучение предмета «Родной язык»,  перераспределены на
учебный предмет «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики».

На основании анализа результатов анкетирования участников образовательных отношений
в целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся часы, отведенные в ООП
СОО на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 2 часа в неделю реализуется в
рамках в рамках урочной деятельности и 1 час в неделю вынесен во внеурочную деятельность.

Учебный предмет «География» изучался в 10 классе   в  2022-2023 у. г. в объёме 2 часов и
программа выполнена в полном объёме. В связи с этим  1 час обязательной части учебного плана,
выделенный на предмет  «География» в 11 классе перераспредедён на предмет «Астрономия».

В  настоящее  время  обновленные  ФГОС  СОО,  утвержденным  Приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в  редакции  от
12.08.2022 (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 732 предусматривают
начальную военную подготовку (далее - НВП) в общеобразовательных организациях.

В  ООП  СОО  МКОУ  «СОШ  №16»  и.  Фриева  Р.М.»  учебный  предмет  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  реализуется   с  использованием  федеральной  рабочей
программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  (вариант № 2).

Вариант  2  обеспечивает  формирование  базового  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности  в  соответствии  с  современными  потребностями  личности,  общества  и
государства.

Обязательным  элементом  является  выполнение  обучающимися  индивидуального  проекта.
Индивидуальный  проект  представляет  собой  учебный  проект  или  учебное  исследование,
выполняемое  обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний  и/или  видов  деятельности,  или  самостоятельном  применении  приобретенных  знаний  и
способов  действий  при  решении  практических  задач,  а  также  развития  способности
проектирования  и  осуществления  целесообразной  и  результативной  деятельности
(познавательной,  конструкторской,  социальной,  художественно-  творческой,  иной).  Для
реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-х  классов в учебном плане выделен 1
час  из  вариативной  части  учебного  плана,  1  час  –  в  11  классе  (за  счёт  части,  формируемой
участниками образовательных отношений).

Выполнение  индивидуального  проекта  регламентируется  Положением  об  индивидуальных
проектах учащихся 10-х -11-х классов.

3.1.6.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогического  коллектива,  обеспечивает  реализацию  социального  образовательного  заказа  и
индивидуальное  развитие  обучающихся.  С  целью  удовлетворения  различных  интересов
обучающихся  учебный  план  предусматривает  изучение  2  учебных  предметов  на  углубленном
уровне: русский язык и информатика.  
С целью создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 
государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся 
получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена увеличено количество часов, 
отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального государственного 
образовательного стандарта:
        - русский язык  (добавлено по 1 часу в неделю в 10, 11 классах);
        - алгебра и начала математического анализа  (добавлен 1 час в неделю в 10 классе);
        - геометрия (добавлен 1 час в неделю в 10 классе);
        - информатика  (добавлено по 1 часу в неделю в 10, 11 классах);
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          - химия (добавлено  по 1 часу в неделю в 10, 11 классах)

3.1.7. Сетка часов учебного плана 

Предметная область
Учебный предмет Уровен

ь
Количество
часов в неделю

Всего
часов
в
недел
ю

10
класс

11
класс

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык У 2 2 4

Литература Б 3 3 6
Родной  язык  и  родная
литература

Родной   (балкарский,  кабардино-
черкесский, русский) язык

Б 1 1 2

Родная  (балкарская,  кабардино-
черкесская, русская) литература

Б 1 1 2

Иностранные языки Иностранный (английский) язык Б 3 3 6
Математика и информатика Алгебра  и  начала  математического

анализа
Б 2 3 5

Геометрия Б 2 1 3
Вероятность и статистика Б 1 1 2
Информатика У 1 1 2

Естественно-научные
предметы

Физика Б 2 2 4
Химия Б 1 1 2
Биология Б 1 1 2
Астрономия Б 1 1

Общественно-научные
предметы

История Б 2 2 4
Обществознание Б 2 2 4
География Б 1 1

Физическая  культура,
основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2 4
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 2

Культура  народов  Кабардино-
Балкарской Республики

Б 1 1 2

Индивидуальный проект Б 1 1
Итого часов в неделю 30 29 59

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература Русский язык У 1 1 2
Математика и информатика Алгебра  и  начала  математического

анализа
Б 1 1

Геометрия Б 1 1
Информатика У 1 1 2

Естественно-научные
предметы

Химия Б 1 1 2

Индивидуальный проект Б 1 1
Итого часов в неделю 4 5 9

Всего часов в неделю по учебному плану 34 34 68

Учебные недели 34 34
Всего часов в год 1156 1156 2312
Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  в  соответствии  с 34 34
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действующими санитарными правилами и нормами
Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11 классах в
соответствии  с   действующими  санитарными  правилами  и
нормами

1156 1156 2312

3.1.8.  Промежуточная  аттестация подразделяется  на  полугодовую,  которая  проводится  по
каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  -  в  соответствии  с  календарным  учебным
графиком.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме  комплексной
контрольной  работы,  итоговой  контрольной  работы,  административной  контрольной  работы,
письменных и устных экзаменов, тестирования, защиты индивидуального/группового проекта.

В  случаях,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  качестве  результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий,  проектов в
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
иных подобных мероприятиях.

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  полугодовых
промежуточных  аттестаций.  Годовая  оценка  выставляется  как  среднее  арифметическое
полугодовых отметок.

В  соответствии  с  заявлениями  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  изучение  второго  иностранного  языка  учебным  планом  на
2023 - 2024 учебный год не предусмотрено.

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и

достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СОО;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении

им  образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные  потребности  учащегося  в
осуществлении образовательной

деятельности;
- оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижения  в

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы;
- повышение ответственности педагога за результаты обучения.
Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится во

всех классах (10-11 классы) по основным и дополнительным общеобразовательным программам по
каждому  учебному  предмету,  курсу,  дисциплине,  модулю  в  апреле-мае  в  в  соответствии  с
графиком без прерывания образовательного процесса и включает:

- выставление  годовой  отметки,  которая  определяется  как  среднее  арифметическое
отметок за учебные периоды с учетом сотых долей, и выставляется целым числом в соответствии
с правилами математического округления

- проведение по итогам учебного года годового контрольного мероприятия.
- выставление  итоговой  отметки  за  учебный  год,  которая  определяется  как  среднее

арифметическое годовой отметки и отметки за промежуточную аттестацию по итогам учебного
года с учетом отметок за учебные периоды. Итоговая отметка «3», «4» или «5» не может быть
выставлена при неудовлетворительном результате, полученном на промежуточной аттестации по
итогам учебного года.

Учащимся,  имеющим неудовлетворительные отметки за учебные периоды по предмету,
удовлетворительная  итоговая  отметка  по  этому  предмету  выставляется,  если  за  годовое
контрольное  мероприятие  он  получил  отметку  не  ниже  удовлетворительной.  Формы
промежуточной  аттестации  по  каждому  учебному  предмету  отражаются  в  учебном  плане  на
текущий  учебный  год  и  доводятся  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  посредством  размещения  информации  на  официальном  сайте  Школы  и  на
информационной доске не позднее 30 декабря текущего учебного года.
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Класс/предмет 10-11 Сроки
Русский язык Итоговые контрольные работы

в формате ЕГЭ
22.04.24 - 17.05.24

Литература Сочинение 22.04.24 - 17.05.24
Родная литература (русская) Творческая работа 22.04.24 - 17.05.24
Английский язык Тест в форме ЕГЭ 22.04.24 - 17.05.24
Математика Итоговые контрольные работы

в форме ЕГЭ
22.04.24 - 17.05.24

Математика Итоговые контрольные работы
в форме ЕГЭ

22.04.24 - 17.05.24

Информатика Итоговые контрольные работы 22.04.24 - 17.05.24
История Тест в форме ЕГЭ 22.04.24 - 17.05.24
Обществознание Тест в форме ЕГЭ 22.04.24 - 17.05.24
Право Итоговый тест 22.04.24 - 17.05.24
Астрономия Итоговый тест 22.04.24 - 17.05.24
Физика Итоговый тест 22.04.24 - 17.05.24
Химия Итоговые контрольные работы 22.04.24 - 17.05.24
Биология Итоговые контрольные работы 22.04.24 - 17.05.24
ОБЖ Текущее оценивание 22.04.24 - 17.05.24
Физическая культура Текущее  оценивание,

нормативы ГТО
22.04.24 - 17.05.24

3.2. Календарный учебный график

3.2. Календарный учебный график
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим

работы  Школы - 5-дневная  учебная неделя.
Продолжительность  учебного  года  при  получении  основного  общего  образования

составляет 34 недели.
Учебный  год  в  образовательной  организации  начинается  1  сентября.  Если  этот  день

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за
ним, рабочий день.

Учебный  год  в  образовательной  организации  заканчивается  26  мая.  Если  этот  день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий
день.  Для  11  классов  окончание  учебного  года  определяется  ежегодно  в  соответствии  с
расписанием государственной итоговой аттестации.

С  целью  профилактики  переутомления  в  федеральном  календарном  учебном  графике
предусматривается  чередование  периодов  учебного  времени  и  каникул.  Продолжительность
каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет:
I четверть - 8 учебных недель, 
II четверть - 8 учебных недель, 
III четверть - 11 учебных недель, 
IV четверть - 7 учебных недель.
Продолжительность каникул составляет:
по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;
по окончании II четверти (зимние каникулы) – 12 календарных дней;
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней;
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока не должна превышать 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.
Вместо одной большой перемены допускается  после 2 и 3 уроков устанавливаются две

перемены по 20 минут каждая.
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Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью  должна
составлять  не  менее  20-30  минут,  за  исключением  обучающихся  с  ОВЗ,  обучение  которых
осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.

Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов,  определенной
гигиеническими нормативами.

Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение  учебной
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 10-11классов  - не более 7 уроков.
Занятия начинаются  в 8 часов 30 минут утра и заканчиваются не позднее 19 часов.
Факультативные  занятия  и  занятия  по  программам  дополнительного  образования

планируют  на  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
факультативных  (дополнительных)  занятий  и  последним  уроком  необходимо  организовывать
перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный  учебный  график  Школы  составляется  с  учётом  мнений  участников
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий
учреждений  культуры  региона  и  определяет  чередование  учебной  деятельности  (урочной  и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

Календарный учебный график работы среднего общего образования 
в 2023-2024 учебном году

Учебный
период

Классы

Учебные дни Каникулы

Даты
Кол-во

учебных
недель

Даты
Кол-во

дней

I четверть 10-11
01.09.2023 г.-
27.10.2023 г.

8
После I четверти:

28.10.2023.г.-
05.11.2023.г.

9

II четверть 10-11
06.09.2023 г.-
28.12.2023 г.

8
После II четверти:

29.12.2023 г.-
09.01.2024 г.

12

III четверть 10-11
10.01.2024 г.-
22.03.2024 г.

11
После III четверти:

23.03.2024 г.-
31.03.2024 г.

9

IV четверть 10-11
01.04.2024 г.-
26.05.2024 г.

7
Летние каникулы – не менее  8

недель

3.3.  План внеурочной деятельности
Целью  внеурочной  деятельности  является  создание  условий  для  развития  творческого

потенциала обучающихся,  создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных  образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,
формирование здорового образа жизни.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе
средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки,
реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяют  за  пределами  количества  часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана.

Для  недопущения  перегрузки  обучающихся  допускается  перенос  образовательной
нагрузки,  реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  на  периоды  каникул.  Внеурочная
деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в  рамках  тематических
образовательных  программ  (лагерь  с  дневным  пребыванием  на  базе  общеобразовательной
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организации или на  базе  загородных детских  центров,  в  туристических  походах,  экспедициях,
поездках и т.д.).

Реализация  плана  внеурочной  деятельности  предусматривает  в  течение  года
неравномерное  распределение  нагрузки.  Так,  при  подготовке  коллективных  дел  (в  рамках
инициативы ученических сообществ или волонтерских акций) и воспитательных мероприятий за
1-2  недели  используется  значительно  больший  объем  времени,  чем  в  иные  периоды  (между
образовательными событиями).

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4
часов,  на  организационное  обеспечение  учебной  деятельности,  на  обеспечение  благополучия
обучающегося еженедельно до 1 часа.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как:

1) компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с уставом правовых норм, установленных российским законодательством;

2) социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 
ролях человека;

3) компетенция  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в
общественно значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ происходит:
4) в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,  общешкольной

внеурочной  деятельности,  в  сфере  школьного  ученического  самоуправления,  участия  в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

5) через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям,  участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих
объединений, благотворительных организаций;

6) через  участие  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,
населения,  в  благоустройстве  гимназии,  класса,  города,  в  ходе  партнерства  с
общественными организациями и объединениями.
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом при 

участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных 
мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10-
11- x классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 
числа обучающихся.

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 
модифицируется в соответствии с профилем: универсальным.

Инвариативный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 
предполагает:

7) организацию  жизни  ученических  сообществ  в  форме  клубных  встреч
(организованного  тематического  и  свободного  общения  старшеклассников),  участие
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах
образовательной организации;

8) проведение  ежемесячного  учебного  собрания  по  проблемам  организации
учебного  процесса,  индивидуальных  и  групповых  консультаций  по  вопросам
организационного  обеспечения  обучения  и  обеспечения  благополучия  обучающихся  в
жизни школы.
В весенние каникулы организуются поездки в организации профессионального и высшего 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 
сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются 
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анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 
организаций, предприятий.

В рамках реализации универсального профиля в осенние (весенние) каникулы 10- го класса
временными творческими группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в 
соответствии с направлениями внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся.

В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 
экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся.

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов школы в 
летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного 
образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 
обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в 
зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и 
социальные практики.

Во втором полугодии 10-го класса организуется подготовка к профессиональным пробам 
и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 
предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов.

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 -м классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории
РБ, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кино показов, театральных 
спектаклей, концертов, просмотр видео фильмов, посещение выставок, художественных музеев с 
обязательным коллективным обсуждением).

Направление Наименование
рабочей
программы

Часы в
неделю /классы

Всего

11/2
Спортивно  
оздоровительное

«Волейбол» 1/34 1/34 2/68

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1/34 1/34 2/68

Общеинтеллектуальное

«Развитие  функциональной  и
финансовой грамотности»

0,25/34 0,25/34 0,5/17

Социальное «Школа юного лидера» 0,5/17 0,5/17 1/34

«Профориентация  и
самоопределение»

0,5/17 0,5/17 1/34

Общекультурное «Культура для школьников» 0,25/34 0,25/34 0,5/17

ИТОГО 9/306
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ 
ГОД

Средняя школа (10-11 классы)
Модуль «Основные школьные дела»

Дела Классы Дата Ответственные

Общешкольная линейка, 
посвященная
«Первому звонку - 2023 года»

11 1 сентября Зам. директора по ВР

Классный час «Россия, 
устремленная в будущее»

10-11 4 сентября Классные руководители

Подъем Флага РФ и КБР  и 
исполнение Гимна РФ

10-11 Каждый понедельник Зам. директора по ВР 
Советник по воспитанию

Акция, посвященная 
окончанию 
II мировой войны 

10-11 3 сентября Учителя истории

Школьный этап сдачи норм 
ГТО

10-11 Сентябрь - декабрь Учителя физкультуры

Общешкольный л/а кросс 10-11 16 сентября Учителя физкультуры

Школьные соревнования по 
футболу

10-11 2-4 октября Учителя физкультуры

«Разговоры о важном» 10-11 Каждый понедельник Классные руководители

«День Дублера» 10-11 5 октября Зам. директора по ВР

Акция, посвященная 
«Всемирному дню ребенка»

10-11 13-20 ноября Соц. педагог

Предновогодний турнир по 
волейболу

10-11 12-15 декабря Учителя физкультуры

Предновогодний турнир по 
волейболу

10-11 16-22 декабря Учителя физкультуры

Новогодние Ёлки 10-11 27-29 декабря Зам. директора по ВР Кл. 
рук. 10-11 кл.

Месячник военно-
патриотической работы:

10-11 Февраль Учитель ОБЖ, ФК
Классные руководители

Школьный конкурс «Ученик 
Года 2024»

10-11 февраль Зам. директора по УВР

Линейка «Последний звонок -
2024»

10-11 25-30 мая Зам.директора по ВР
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Итоговые классные часы 10-11 25-30 мая Классные руководители

Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам классных руководителей)

Заседание МО классных 
руководителей

10-11 30 августа Зам. директора по ВР
Руководитель ШМО

Планирование 
воспитательной работы с 
классов на 2023-2024 
учебный год

10-11 До 15 сентября Классные руководители

Планирование 
Индивидуальной работы с 
учащимися: Активом, 
«Группой риска», «ВШУ», 
«ОВЗ»

10-11 До 15 сентября Классные руководители

Проведение классных 
часов, Даты и темы 
планируете для своего 
класса на год!

10-11 1раз в неделю Классные руководители

Организация занятости 
учащихся во внеурочное 
время в кружках, секциях, 
клубах и ДОП (Навигатор)

10-11 До 15 сентября Замдиректора по ВР
Классные руководители

Проведение социометрии в 
классе

10-11 До 15 сентября Классные руководители

Оформление классных 
уголков

10-11 До 15 сентября Классные руководители

Проверка планирования 
воспитательной работы 

10-11 с 16 сентября Зам. директора по ВР

Заседание МО классных 
руководителей 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР
Руководитель ШМО 

Заседание МО классных 
руководителей 

10-11 март Зам. директора по ВР
Руководитель ШМО 

Педсовет по 
воспитательной работе

10-11 март Зам. директора по ВР

Прогноз летней занятости 
учащихся

10-11 Апрель Классные руководители

Сбор информации 10-11 До 25 мая Зам. директора по ВР

Анализ ВР с классом за уч. 
год

10-11 До 10 июня Классные руководители
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Информация о  летней 
занятости учащихся

10-11 Май-июнь Классные руководители

Модуль «Внешкольные мероприятия»

Внешкольные тематические
мероприятия 
воспитательной 
направленности, 
организуемые педагогами 
по изучаемым в 
образовательной 
организации учебным 
предметам, курсам, 
модулям

10-11 В течение года Классные руководители
Учителя-предметники

Экскурсии, походы 
выходного дня, 
организуемые в классах 
классными 
руководителями, в том 
числе совместно с 
родителями (законными 
представителями)

10-11 В течение года Классные руководители

Модуль «Социальное партнерство»

Участие представителей 
организаций-партнеров, в 
том числе в соответствии с 
договорами о 
сотрудничестве, в 
проведении отдельных 
мероприятий в рамках 
рабочей программы 
воспитания и календарного 
плана воспитательной 
работы

10-11 В течение года Замдиректора по ВР
Соцпедагог

Участие представителей 
организаций-партнеров в 
проведении отдельных 
уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных 
мероприятий 
соответствующей 
тематической 
направленности.

10-11 В течение года Зам директора по ВР
Соцпедагог

Модуль «Внеурочная деятельность»
(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности)

Название курса внеурочной
деятельности

Класс Кол-во часов в 
неделю

Руководитель
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«Разговоры о важном» 10-11 1 Классные руководители

Модуль «Урочная деятельность»

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Дела, события, 
мероприятия

Классы Дата Ответственные

Заседания Родительских 
комитетов классов

10-11 В течение 
учебного
года

Председ. родительских комитетов

Взаимодействие с 
социально-
психологической службой 
школы

10-11 Сентябрь - май социальный педагог, зам. 
директора по ВР

Родительские 
собрания Даты и темы 
планируете для своего 
класса на год

10-11 1 раз в четверть Классные руководители

Раздел «Информация для 
родителей» на сайте 
школы: по социальным 
вопросам, профориентации,
безопасности, 
психологического 
благополучия, 
профилактики вредных 
привычек и 
правонарушений и т.д.

10-11 В течение года заместитель директора по ВР

Индивидуальная работа с 
семьями: в трудной 
жизненной ситуации, 
малообеспеченными и 
многодетными, «Группы 
риска»

10-11 В течение года Классные руководители 
социальный педагог

Мониторинг 
удовлетворённости 
образовательным и 
воспитательным процессом

10-11 В течение года Администрация школы

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, 
мероприятия

Класс Дата Ответственные

Дни единых действий 10-11 По плану Актив РДДМ
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РДДМ РДДМ Советник по воспитанию

Участие в Проекте 
«Большая перемена»

10-11 По плану РДДМ Классные руководители 
Советник по воспитанию

Всероссийская акция 
«Кросс наций»

10-11 16 сентября Учителя физкультуры

Участие в патриотических 
мероприятиях

10-11 В течение года Педагог ОБЖ 

Участие во Всероссийских 
проектах по активностям 
РДДМ 
- https://xn-- 90acagbhgpca7c
8c7f.xn--p1ai/projects

10-11 По плану РДДМ Классные руководители

Участие в 
благотворительных акциях

10-11 В течение года Классные руководители

Участие в проекте «Добро 
не уходит на каникулы»

10-11 По плану РДДМ Классные руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела Класс Дата Ответственные

Организация дежурства по 
классу

10-11 В течение года Актив класса

Совет Актива РДДМ 10-11 1 раз в месяц Советник по воспитанию

Участие во Всероссийских, 
Региональных, 
муниципальных проектах, 
Акциях, мероприятиях

10-11 По плану РДДМ Актив РДДМ
Советник по воспитанию

Модуль «Профилактика и безопасность»

Дела, события, 
мероприятия

Классы Дата Ответственные

Беседы о правилах ПДД, 
ППБ, правилах поведения 
учащихся в школе, 
общественных местах. 
Вводные инструктажи.

10-11 2-10 сентября Классные руководители

Учебная эвакуация 10-11 Начало сентября Директор
классные руководители

«15 минут о 
безопасности», Даты и 
темы планируете для 
своего класса на год

10-11 1 раз в месяц классные руководители
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Профилактическая акция
«Мы против наркотиков!»

10-11 Октябрь Зам.директора по ВР
 Соцпедагог

Совет профилактики 
правонарушений

10-11 1 раз в месяц Зам.директора по ВР
 Соц.педагог

Беседы по безопасности 
учащихся в период осенних
каникул

10-11 Конец 1 четвери Классные руководители

Беседы по пожарной 
безопасности, правилах 
безопасности на водоемах в
зимний период, поведение 
на школьных Елках.

10-11 Конец 2 четверти Классные руководители

Единый день профилактики 10-11 Декабрь, март Зам.директора по ВР
 Соц.педагог

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Дела, события, 
мероприятия

Класс
ы

Дата Ответственные

Обновление стенда 10-11 До 1 октября Зам. директора по ВР

Оформление классных 
уголков

10-11 До 15 сентября Классные руководители

Тематические выставки в 
школьной библиотеке

10-11 В течение уч. года Педагог- библиотекарь

Новогоднее оформление 
кабинетов

10-11 с 10 декабря Классные руководители

Выставка фотоколлажей 
«МЫ -  в «Движении 
первых!»», формат А3

10-11 С 26 февраля Советник по воспитанию 

Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, 
мероприятия

Класс
ы

Дата Ответственные

Публикации новостей в 
школьном аккаунте в 
Телеграмм

10-11 Каждую
неделю

Зам. директора по ВР
Советник по воспитанию

Публикации новостей в 
школьном аккаунте в ВК

10-11 Каждую
неделю

Советник по воспитанию

Фоторепортажи со 
школьных мероприятий

10-11 В течение года Медиацентр

Подготовка ведущих 
школьных мероприятий

10-11 В течение
года

Замдиректора по ВР
Педагог-организатор
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Модуль «Профориентация»

Дела, события, 
мероприятия

Класс Дата Ответственные

Участие в Днях открытых 
дверей учебных заведений 
г.о. Нальчик 

11 В течение  года Классные руководители

Просмотр видео-уроков на 
сайте«Проектория» https://p
roektoria.online/

10-11 Раз в месяц Классные руководители

Проектная деятельность 10-11 В течение года Учителя-предметники

Тематические экскурсии на
предприятия г.о. Нальчик 

10-11 В течении года Классные руководители

Занятия в рамках проекта 
по профминимуму «Билет в
будущее»

10 Раз в неделю Классные руководители

Список тем классных часов согласно утвержденному Федеральному календарному плану 
воспитательной работы  (является единым для образовательных организаций)

            I полугодие 2023-2024 учебного года                 II полугодие 2023-2024 учебного 
года

Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой 
войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом;
8 сентября: Международный день 
распространения грамотности.

Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, 
День освобождения Красной армией 
крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста.

Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых 
людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных 
библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.

Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в  
Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;
21 февраля: Международный день родного 
языка;
23 февраля: День защитника Отечества.

Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;

30 ноября: День Государственного герба

Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с 
Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
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Российской Федерации.

Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; 
Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в 
России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской 
Федерации.

Апрель:
12 апреля: День космонавтики.

Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
16 мая: День детских общественных 
организаций России;
24 мая: День славянской письменности и 
культуры.

Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

3.5.  Характеристика  условий  реализации  программы  среднего   общего  образования  в
соответствии с требованиями ФГОС СОО

Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта

 Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  среднего   общего
образования  в  соответствии  с  требованиями   ФГОС  СОО  (далее  -  система  условий)
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего   общего
образования. 

Система условий содержит:
описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с

приоритетами  основной  образовательной  программы  среднего   общего  образования
образовательного учреждения;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
контроль за состоянием системы условий.

В  целях  обеспечения  реализации  ООП  СОО   Школа  создаёт  условия,  обеспечивающие
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возможность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  среднего   общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья;

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и
кружков,  организацию общественно-полезной деятельности,  в том числе социальной практики,
используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы  начального
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части  основной
образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в  соответствии  с
запросами  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  спецификой
образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей ;

использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;

эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке  педагогических
работников;

обновления  содержания  основной  образовательной  программы  среднего   общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом
региональных особенностей ;

эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием
информационно  -  коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов
финансирования.

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся;

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
3.5.1. Описание имеющихся кадровых условий 

ФГОС СОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации основной
образовательной программы  среднего общего образования включают:

укомплектованность  образовательного  учреждения  педагогическими,  руководящими  и
иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного

учреждения.
Школа,  реализующая  программы  основного  общего  образования  укомплектована

квалифицированными кадрами:
Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса  школы  соответствует  государственным

требованиям: 
школа  обеспечена  на  100%  педагогическими  кадрами,  включая  узких  специалистов  (психолог,

социальный педагог, педагог-библиотекарь).

Всего  осуществляют  реализацию  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования:  

- руководящие работники  - 3 (обеспеченность - 100%)
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- педагогические работники – 3 (обеспеченность -  100%)
- учителя – предметники – 26 (обеспеченность - 100%).
Имеют высшее педагогическое образование  - 30 (94%).
Имеют среднее педагогическое образование – 2 (6%)

Стаж работы большинства работающих более 25 лет.
Средняя нагрузка учителя- 22 часа.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения
    Уровень квалификации работников Школы, реализующих основную образовательную программу

среднего   общего  образования  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
соответствующим должностям. 

100% педагогов имеют педагогическое образование; 
Из  32  педагогических  работников  10   (32%)  человек  имеют  высшую  квалификационную
категорию, 22 человека соответствуют занимаемой должности (68%).

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  образовательного
учреждения

 Непрерывность  профессионального  развития  работников  Школы,  реализующих  основную
образовательную  программу  среднего   общего  образования,  в  соответствии  с  утверждаемым
ежегодно  графиком  обеспечивается  освоением  работниками  образовательного  учреждения
дополнительных 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.

Для  ведения  постоянной  методической  поддержки  педагогов  в  школе  действуют
методические объединения учителей-предметников (русского языка и литературы, родного языка
(балкарского)  и  литературы,   математики,  физики,  информатики,  истории,  географии,
иностранных языков, физкультуры и ОБЖ,

Организационными  формами  методической  работы  являются:  педагогический  совет,
методический совет, методические объединения учителей-предметников.

Учителя  имеют  возможность  повышения  уровня  профессионального  мастерства  в  ходе
проведения внутришкольных  семинаров, открытых занятий, совещаний и т. д.

Большинство  учителей  в  составе  рабочих  групп  участвуют  в  разработке  методических
материалов, способствующих реализации   ФГОС СОО в полном объёме, стремятся к овладению
учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,  необходимыми  для
успешного решения задач ФГОС.
Наличие педагогов, использующих информационные технологии

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии:
100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя;
 100% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам;
100% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках;
100% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их деятельность
при организации образовательного процесса.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  готовность
работников образования к реализации ФГОС:

• обеспечение оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
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 3.5.2.  Описание имеющихся психолого-педагогических условий

Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
среднего  общего образования согласно  обновлённым ФГОС СОО должны обеспечивать:

преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса,  обеспечивающих
реализацию основных образовательных программ  основного  образования  и   среднего  общего
образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование  и  развитие  психолого  -  педагогической  компетентности  педагогических  и

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного

процесса  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  обучающихся;  формирование
ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  поддержка  одаренных
детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  формирование  коммуникативных
навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;  поддержка  детских  объединений,
ученического самоуправления);

диверсификацию уровней психолого - педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой,
уровень класса, уровень учреждения);

вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного
процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,  коррекционная  работа,  развивающая
работа, просвещение, экспертиза).

В МКОУ «СОШ № 16 им.  Фриева Р.М.» г.  о.  Нальчик  уделяется  большое внимание психолого -
педагогическому сопровождению участников  образовательного  процесса,  в  котором участвуют
все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого -
педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях:

индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация школы);
уровень класса (классный руководитель, учителя, администрация школы);
уровень учреждения (психолого-педагогическая служба).

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса:

профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном учёте и
учёте ОДН (ответственные – классный руководитель, зам директора по ВР);

диагностическая  работа  (ответственные:  учитель,  классный   руководитель  под  руководством
администрации школы);

просвещение  всех  участников  образовательного  процесса  (участвуют  все  педагогические
работники, каждый в своём направлении);

коррекционная и развивающая работа - (ответственные: учитель, классный  руководитель);
консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции).

3.5.3. Описание финансово-экономических и материально-технических условий
3.5.3.1. Финансово-экономические условия
Реализации основной образовательной программы среднего  общего образования должны:

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы  среднего общего

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от
количества учебных дней в неделю;

отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной
программы  среднего   общего  образования  и  достижения  планируемых  результатов,  а  также
механизм их формирования.

Финансирование  реализации  основной  образовательной  программы  среднего   общего
образования  должно  осуществляться  в  объеме  не  ниже  установленных  нормативов
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финансирования государственного образовательного учреждения.

Образовательное  учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации в области образования  дополнительные финансовые
средства за счет:

предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных  предусмотренных
уставом образовательного учреждения услуг;

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Финансирование  МКОУ «СОШ № 16  им.  Фриева  Р.М.»   г.  о.  Нальчик  осуществляется

исходя  из  установленных  нормативов  финансирования  государственного  образовательного
учреждения, финансовые средства выделяются из федерального и муниципального бюджетов.

3.5.4.  Материально-технические условия
Реализации основной образовательной программы  среднего общего образования должны

обеспечивать:
возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом  требований  к

результатам освоения основной образовательной программы среднего  общего образования;
соблюдение:
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
санитарно-бытовых условий (наличие  оборудованных гардеробов,  санузлов,  мест  личной

гигиены и т. д.);
социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,  учительской,

комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны
труда;

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего

общего  образования  должна  соответствовать  действующим  санитарным  и  противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

В Школе имеются следуюшие материально-технические условия:
40 учебных кабинета  (на  90% оснащены компьютерами и мультимедийными проектами,

есть сеть Интернет),  спортивный зал, медицинский кабинет, прививочный кабинет,  библиотека,
столовая.

Спортивный зал оснащён необходимым оборудованием и спортивным инвентарём, зимой
занимаются  на  лыжах,  постоянно  идёт  обновление  спортивного  инвентаря.  У  школы  есть
спортивная площадка, мини - футбольное поле, беговая дорожка.

Школьная библиотека имеет отдельное помещение,  оборудованное компьютером.  Общий
фонд библиотеки насчитывает 22620 экземпляров, их них учебной литературы 5214 экземпляров,
выписываются  журналы  для  учащихся,  учителей  и  администрации  школы.  В  школьной
библиотеке имеется медиатека по основным учебным предметам.

В  школе  имеется  школьная  столовая,  имеющая  всё  необходимое  технологическое
оборудование  для  приготовления  качественной  пищи.  Все  дети  получают  горячие  завтраки,
обеды.

3.5.5.  Информационно  –  методические  условия  реализации           основной
образовательной программы  среднего  общего         образования 

3.5.5.1.  Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной
программы среднего  общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного  процесса  к  любой  информации,
связанной  с  реализацией  основной  образовательной  программы,  планируемыми  результатами,
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организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
параметры  комплектности  оснащения  образовательного  процесса  с  учетом  достижения

целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования;

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Образовательное  учреждение  обеспечено  учебниками  с  электронными  приложениями,
являющимися  их составной частью,  учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным  предметам  основной  образовательной  программы   среднего  общего  образования  на
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания.

Образовательное  учреждение  имеет  доступ  к  печатным и  электронным образовательным
ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в
федеральных и региональных базах данных ЭОР

Библиотека  образовательного  учреждения  укомплектована  печатными  образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана. Фонд дополнительной литературы
должен  включает  детскую  художественную  и  научно-популярную  литературу,  справочно--
библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  основной
образовательной программы начального общего образования.

Учащиеся 5-9 классов на 95 % обеспечены учебными пособиями, а учитель методическими
пособиями. Имеются наглядные и печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии,
художественная литература. Приобретаются все учебники, для которых выпущены электронные
приложения.  Школьная  библиотека  имеет  медиатеку  ЭОР,  каждый  учитель  формирует  свою
медиатеку ЦОР и ЭОР.

3.5.5.2.  Информационно-образовательная  среда должна  включать  в  себя  совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты  и  др.),  культурные  и  организационные  формы  информационного  взаимодействия,
компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и
профессиональных задач с применением информационно -коммуникационных технологий (ИКТ),
а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Функционирование  информационной  образовательной  среды  обеспечивается  средствами
ИКТ  и  квалификацией  работников  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование
информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской
Федерации.

В  МКОУ  «СОШ  №  16  им.  Фриева  Р.М.»  г.о.  Нальчик   создана  определённая
информационно-образовательная среда, которая включает в себя:

наличие технологических средств, компьютеров;
планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ
в школе действует программа «Дневник.ру»
имеются  средства  для  размещения  и  сохранения  материалов  образовательного  процесса,

копировальная  и  множительная  техника,  канцтовары,  бумага,  фотоаппарат,  видеокамера.
Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях.

обеспечен  контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к  информационным
образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (контентная  фильтрация)  (ограничение  доступа  к
информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся);

организовано  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  идёт  поиск  новых
механизмов такого взаимодействия.

школа имеет свой сайт, электронную почту.
Принципиальная позиция школы - создание открытого информационного пространства. Продолжает

работу сайт школы sc  -16.  ru   . На сайте много полезной информации и удобная система навигации.
Читатели сайта могут получить больше дополнительной информации о системе образования, быть
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в курсе событий и новостей. В 2022 г. официальный школьный сайт в четвёртый раз подряд стал
победителем общероссийского рейтинга сайтов общеобразовательных учреждений.

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении
родительских собраний, общешкольных мероприятий.

Наименование Компьютер
Ноутбу

к
МФУ Принтер Сканер

Интерак.
доска

Экран
Проекто

р
Кол-во 48 37 12 9 5 10 6 15

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования

В МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик  созданы необходимые условия для
реализации  ООП  СОО  в  соответствии  с  ФГОС  СОО,  но  есть  ещё  нерешённые  проблемы.
Необходимы дальнейшие изменения.

Условия Требования Что необходимо изменять

Кадровые
Учителей, имеющих первую и
высшую  категорию  должно
быть не менее 70% 

Рост числа педагогов с первой и высшей
категорией.  Повысить  квалификацию
педагогов  в  области  ИКТ  -  технологий,
через  прохождение курсовой подготовки.
Мотивация  творческого  и
профессионального  роста  педагогов,
стимулировать  их  участие  в
инновационной   деятельности

Финансовые Исходя из нормативов
Стимулирование  педагогических
работников  за  высокие  результативность
работы

Материально  –  техни-
ческие

-материально-техническая  база,
соответствующая
действующим  санитарно-
техническим нормам;

-обеспечение качества организации
и  проведения  всех  видов  и
форм  организации  учебного
процесса,  предусмотренных
учебным планом

 Оборудование  отдельных  помещений  для
занятий внеурочной деятельностью
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Учебно-методическое  и
информационное
обеспечения

Предоставление  каждому
участнику  образовательного
процесса возможности выхода
в  Интернет,  пользования
персональным  компьютером,
электронными
образовательными ресурсами.

Наличие  в  библиотечном
фонде  учебной  и
методической  литературы  и
других изданий, необходимых
для освоения в полном объеме
образовательного  минимума
образовательной  программы
Обеспеченность всех модулей
учебного  плана  но-
методической доку ментацией

Организовать  в  каждом  кабинете  начальной
школы возможность выхода в Интернет.

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки,
медиатек  учителей  ЭОР  и  ЦОР,
приобретение  учебников  с  электронным
приложением.  Приобретение
методической  и  учебной  литературы
соответствующей ФГОС

3.5.7. Система  мониторинга и контроля  условий, обеспечивающих реализацию ФГОС 
СОО, – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом возрастает, 
особенно в связи с введением ФГОС.

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего
образования  требует  дополнить  перечень  традиционных  контрольных  действий  новыми,
позволяющими  охватить  все  аспекты  деятельности  образовательного  учреждения  в  условиях
введения  обновлённых ФГОС СОО. Одним из таких контрольных действий является организация
мониторинга  за  сформированностью  условий  реализации  ООП  СОО.  Мониторинг  позволяет
оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести
необходимые коррективы в реализацию программы и, в конечном итоге,  достигнуть необходимые
результаты.  Поэтому  контроль  за  состоянием  системы  условий  включает  в  себя  следующие
направления:

мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в

программу);
принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  (аналитические  отчёты,

выступления  перед  участниками  образовательного  процесса,  публичный  отчёт,  размещение
информации на школьном сайте).

Мониторинг системы условий

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный
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Кадровый потенциал

Наличие  педагогов,  способных
реализовывать  ООП  (по
квалификации,  по  опыту,
повышение квалификации, наличие
званий,  победители
профессиональных  конкурсов,
участие в проектах, грантах и т.п.)

На  начало  и  конец
учебного года

Заместитель  директора
по УВР

Санитарно  -  гигиеническое
благополучие об-

разовательной среды

Соответствие  условий  физического
воспитания  гигиеническим
требованиям,  наличие
динамического  расписания
учебных  занятий,  учебный  план,
учитывающий  разные  формы
учебной  деятельности  и
полидеятельностное  пространство;
состояние  здоровья  учащихся;
обеспеченность горячим питанием.

на  начало  учебного
года ежеме- сячно

Заместители
директора

Финансовые условия
Выполнение  нормативных

государственных требований

Ежемесячные  и
ежеквартальные
отчёты 

Гл. бухгалтер 

Информацино  -  техническое
обеспечение
образовательного
процес-  са

Обоснованное  и  эффективное
использование  информационной
среды  (ЭОР,  цифровых
образовательных  ресурсов,
владение  педагогами  ИКТ  -
технологиями)  в  образовательном
процессе.  Регулярное  обновление
школьного сайта

Отчёт 1 раз в год
Заместитель  директора

по УВР, учителя
Директор
школы

Правовое  обеспечение
реализации ООП

Наличие  локальных  нормативно-
правовых актов и их использование
всеми  субъектами
образовательного процесса

Отчёты
Директор
школы

Материально -  техническое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснованность  использования
помещений  и  оборудования  для
реализации ООП

Оценка  состояния  уч.
кабинетов  -
январь,

Оценка  готовности  уч.
кабинетов - август

Директор  школы,
рабочая группа

Учебно-методическое
обеспечение образовательного

процесса

Обоснование  использования  списка
учебников  для  реализации  задач
ООП;  наличие  и  оптимальность
других  учебных  и  дидактических
материалов,  включая  цифровые
образовательные  ресурсы,  частота
их  использования  учащимися  на
индивидуальном уровне

Заказ  учебников  -
февраль,
обеспеченность
учебниками  –
сентябрь.
Перечень
дидактического
материала  на
начало уч. года

Педагог-библиотекарь
Заместитель
директора

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следующих формах:
Отчеты на совещаниях при директоре
Собеседования
Инвентаризация МТБ
Мониторинг
Анализ деятельности и др.
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3.5.8.  Сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию  необходимой  системы
условий реализации основной образовательной программы

Направление
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализации

Лицо,
осуществляющее

контроль

I.  Нормативное обес-
печение

1.  Обеспечение  соответствия
нормативной  базы  школы
требованиям  ФГОС  СОО  в
соответствии с ФОП СОО

Ежегодно Директор

2.  Приведение  должностных
инструкций  работников
образовательного
учреждения в соответствие с
требованиями  ФГОС СОО  в
соответствии  с ФОП СОО  и
тарифно-
квалификационными
характеристиками

Ежегодно к 1
сентября

Директор

3.  Определение  списка
учебников  и  учебных
пособий,  используемых  в
образовательном  процессе  в
соответствии с  ФГОС СОО

Ежегодно к 1
сентября

Зам.
директора по УВР

 Педагог-
библиотекарь

4.  Разработка  локальных
актов,  устанавливающих
требования  к  различным
объектам  инфраструктуры
образовательного
учреждения  с  учётом
требований  к  минимальной
оснащённости  учебного
процесса 

Ежегодно
Директор, зам.

директора по УВР

5.  Разработка  и
корректировка:
 - образовательных программ
- учебного плана;
- рабочих программ учебных
предметов,  курсов,
дисциплин, модулей;
-  годового  календарного
учебного графика;
-  положения  о  внеурочной
деятельности обучающихся;
-  положения  об  организации
текущей  и  итоговой  оценки
достижения  обучающимися
планируемых  результатов
освоения  основной
образовательной программы.

Ежегодно к 1
сентября

Директор, зам.
директора по УВР

II.  Финансовое
обеспечение 

1.  Определение  объёма
расходов,  необходимых  для

Ежегодно к 1
января

Директор, гл.
Бухгалтер
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реализации  ООП  и
достижения  планируемых
результатов,  а  также
механизма их формирования
2.  Разработка  локальных
актов (внесение изменений в
них),  регламентирующих
установление  заработной
платы  работников
образовательного
учреждения,  в  том  числе
стимулирующих  надбавок  и
доплат,  порядка  и  размеров
премирования

Ежегодно
(по

необходимости)
Директор

3.  Заключение
дополнительных  соглашений
к  трудовому  договору  с
педагогическими
работниками

Ежегодно
сентябрь

Директор

III.  Организационное
обеспечение 

1.  Обеспечение  координации
деятельности  субъектов
образовательного  процесса
через  создание  и
функционирование  органа
общественного управления

Постоянно
Зам. директора по

ВР

2.  Проведение  мониторинга
образовательных
потребностей обучающихся и
родителей 

Ежегодно
до 01 июня

Зам. директора по
УВР, педагог-

психолог

IV.  Кадровое
обеспечение 

1.  Анализ  кадрового
обеспечения

Ежегодно Директор

2.  Создание  (корректировка)
плана-графика  повышения
квалификации
педагогических  и
руководящих  работников
образовательного
учреждения 

Ежегодно
Зам. директора по

УВР

3.  Разработка
(корректировка)  плана
научно-методической  работы
(внутришкольного
повышения  квалификации)  с
ориентацией  на  проблемы
введения  обновлённых
ФГОС

Ежегодно
к 01 января

Зам. директора по
УВР

4.  Повышение квалификации
педагогических  кадров   в
решении  профессиональных
задач  с  применением  ИКТ в
рамках формируемой ЦОС

Постоянно
Зам. директора по

УВР

V.  Информационное
обеспечение 

1.  Размещение  и
корректировка  на  сайте  ОУ

Постоянно
Зам. директора по

УВР
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информационных материалов
о  реализации   ФГОС

СОО
2.  Организация  изучения
общественного  мнения  по
вопросам  внесения
дополнений  в  содержание
ООП

По
необходимости

Зам. директора по
УВР, педагог-

психолог

3.  Отчеты  по
самообследованию директора
школы

Ежегодно Директор

4.  Разработка  рекомендаций
для  педагогических
работников:
- по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
-  по  организации  текущей  и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов
времени  для  организации
домашней  работы
обучающихся;
-  по  использованию
интерактивных технологий и
т.д.

Постоянно
Зам. директора по

УВР, зам.
директора по ВР

VI.Материально-тех-
ническое
обеспечение 

1.  Анализ  материально  -
технического  обеспечения
реализации  ФГОС  среднего
общего образования

Ежегодно Зам. директора по
АХР

2. Использование бюджетных
и внебюджетных средств для
обеспечения  соответствия
МТБ  образовательного
процесса  ФГОС,  санитарно-
гигиеническим  нормам  и
пожарной безопасности.

Постоянно
Директор, гл.

бухгалтер

3.  Обеспечение
укомплектованности
библиотечно  -
информационного  центра
печатнымии  электронными
об-  разовательными
ресурсами.

Постоянно Зав. библиотекой

4.  Наличие  доступа  ОУ  к
электронным
образовательным  ресурсам
(ЭОР)

Постоянно
Системный

администратор

5.  Обеспечение
контролируемого  доступа
участников  образовательного
процесса к информационным
образовательным  ресурсам  в

Постоянно
Директор,
системный

администратор
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Интернете

VII. Информационно-
образовательная
среда

1.  Закупка  компьютеров   и
иного  ИКТ-оборудования  в
рамках  реализации
Федерального  проекта
«Цифровая  образовательная
среда»

2024 год Директор

2.  Внесение  изменений  в
рабочие программы с учетом
формируемой ЦОС:
- используемые ресурсы
-  КИМы  с  учетом
цифровизации
- используемые технологии

2024 год
Зам. директора по

УВР

3.Продолжение   создания  в
рамках  школы
информационного центра

2023-2025 г.г. Директор
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