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АННОТАЦИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (при-
каз от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), требований Федерального компонента государственного об-
разовательного стандарт (приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004г.№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образователь-
ных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями (в 
редакции приказа от 31.01.2012 г. № 69)  в школе  разработана и реализуется образовательная 
программа среднего общего образования (далее «образовательная программа школы»). 

Согласно ст. 2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (приказ от 
29 декабря 2012 г.N273-ФЗ): 

- п.9. образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей),  иных компонентов, а также оценочных и методических материа-
лов;        

- п.17.  образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательной 

программы; 

- п.22. учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), дополнительных образовательных программ; промежуточной аттестации обучающихся.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в структуре  
образовательной программы школы есть не что иное, как рабочие программы по отдельным 
учебным предметам, курсам. Разрабатываются они на основе: 

- примерных программ учебных предметов, курсов 

- авторских программ учебных предметов, курсов 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева» определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне среднего общего 
образования (11 класс) и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 
духовно - нравственное, социальное, 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. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования учреждения (далее - образова-
тельная программа) разработана педагогическим коллективом муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №59 им. А.Г. Николаева» 
(далее МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева», школа, ОУ) с привлечением членов педагогиче-
ского совета, обеспечивающих государственно-общественный характер управления учреждением, 
а также образовательных потребностей и запросов участников образовательной деятельности. 

Нормативно-правовой и документальной основой образовательной программы являются: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных  учреждений РФ»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012  № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312»; 

• приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012   №69 «О 
внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 
приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

• приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 07.06.2017   №506 «О 
внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 
приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345 от 28 декабря 2018 года 
«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) с изменениями, 
внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011г. 
№85 (зарегистрированы Министерством юстиции РФ 15 декабря 2011г., регистрационный 
№22637); 

• Устав МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева»; 
• Данная образовательная программа МБОУ«СОШ №59 им.А.Г.Николаева» (утверждена 

решением педагогического совета школы (протокол №1 от 29.08.2020г.), приказом по школе от 
29.08.2020г. №89-П/1.  

• Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной дея-
тельности в средней школе и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их ду-
ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся. 



 5 

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования - обеспе-
чение выполнения требований Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (далее - Стандарт). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОУ образовательной програм-
мы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, способов деятельности, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-
стояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

 обеспечение преемственности среднего общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образо-
вания всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обес-
печению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучаю-
щегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-
ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ са-
мореализации; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-
вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

  взаимодействие учреждения при реализации образовательной программы ОУ с социаль-
ными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 
использованием возможностей системы дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-
ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школь-
ного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды (города, района, региона, РФ) для приобретения опыта реального управления и дей-
ствия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, педагогов - психологов, социальных педагогов, сотруд-
ничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча-
ющихся, обеспечение их безопасности. 

 обеспечение качества и эффективности дополнительного образования детей путѐм обнов-
ления содержания, организационных форм и технологий дополнительного образования детей. 

Образовательная программа сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенно-
стей развития детей 15-17 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий к новой внутренней позиции обучающегося - направ-
ленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и са-
мостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
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учебного сотрудничества; 
 с осуществлением на возрастном уровне (15-17 лет) благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные предметные области, качественного 
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоя-
тельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирова-
ния собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспек-
тиве; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на обще-
культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-
трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками; 

  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

 Переход обучающегося в среднюю школу совпадает с этапом подростково-юношеского 
развития (15-17 лет, 10-11 классы) характеризуется: 

  формирующимся чувством взрослости и «Я-концепции»; 
  изменением самосознания, как целостного представления о себе, эмоционального отно-

шения к собственному "я", самооценки своей внешности, поведения, умственных, волевых, нрав-
ственных качеств, осознание своих положительных и отрицательных черт, на основе чего возни-
кают мотивы совершенствования личности и самовоспитания; 

  наличием мировоззрения, как системы взглядов, знаний, убеждений, собственной жиз-
ненной философии, которая опирается на усвоенную ранее систему знаний и способность к аб-
страктнотеоретическому мышлению; 

  возникновением чувства собственной индивидуальности, что находит проявление в со-
здании собственных теорий смысла жизни, любви, счастья и т.д.; 

  побуждением к размышлениям над жизненными перспективами, целями и смыслом зем-
ного бытия. 

Учѐт фазы развития ребенка, успешность и своевременность формирования новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обуче-
ния. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни обучающегося, развитие его со-
циальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую-
щей задачи воспитания подростка в семье. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной программы 
среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего образова-
ния (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу обра-
зовательной программы ОУ. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образова-
тельным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы средне-
го общего образования (далее - системой оценки), выступая содержательной и критериальной ос-
новой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 
одной стороны, и системы оценки - с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта среднее общее образование нацелено на: 
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализа-
ции в обществе; 

 дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения старше-
классниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 
склонностями обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессио-
нального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребно-
стей рынка труда. 
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В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – общие 
учебные умения и навыки и способы деятельности - устанавливает и описывает виды деятельно-
сти (познавательную, информационно-коммуникативную, рефлексивную), которые осваива-
ют обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Фактически общие учебные умения и навыки и способы деятельности, как планируемые ре-
зультаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные виды деятельности, предъявляе-
мые обучающимся: 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существен-
ными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации обучаю-
щихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-
ность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причин-
но-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоя-
тельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 
если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импрови-
зировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение не-
обходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, табли-
ца, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второсте-
пенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развер-
нуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от про-
тивного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных приме-
рах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официаль-
но-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 
информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пере-
дачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 
и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других лю-
дей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные уси-
лия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 
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индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 
результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практи-
ческой деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определе-
ние собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граждан-
скую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного вы-
бора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1)  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образо-

вания, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие лич-
ности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образо-
вания, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 
различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-
ной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных программ. Эти результаты приводятся в бло-
ках «Знать/понимать» и «Уметь» учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изу-
чения каждого раздела программы. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 
при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение пла-
нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, ко-
торые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения  

учебных программ по всем предметам, курсам: 

 базовый уровень: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание (включая экономику и право)», «Геогра-
фия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности»; «Экономика», «Право», «Технология», «Родной язык», «Даге-
станская литература» 

1.2.2.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов, курсов средней школы по-
лучит дальнейшее развитие познавательная, рефлексивная и информационно-комуникативная дея-
тельность, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 
способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-
нию, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно 
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганиза-
ции, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы фор-
мальнологического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

  порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 
закономерностям); 

  расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

  формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-
ных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов, курсов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-
сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятель-
ности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐн-
ности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов реше-
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ний, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого реше-
ния. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 основы ценностных суждений и оценок; 
 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Также на всех предметах продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-
ской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-
нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и со-
циальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-
знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен-
ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.      

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю-
щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чте-
нием вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратеги-
ями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных характеристик обучающихся приоритетное внимание уделяет-
ся формированию: 

  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образова-
ния. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 
образования способствуют: 

  целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам дея-
тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

  реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требова-
ний к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оцен-
ки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использова-
ния критериальной системы оценки; 

  организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофесси-
ональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, 
в том числе: элективных курсов; реализации школьных целевых программ: «Одаренные дети-

будущее России», «Профильное обучение»; дополнительных общеразвивающих программ; 

  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-
нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уров-
ня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития коммуникативных характеристик обучающихся приоритетное внимание 
уделяется: 
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 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практи-
ческому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-
сти: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции 
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые кон-
такты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации парт-
нѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных характеристик обучающихся приоритетное внимание уде-
ляется: 

  практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-
сти; 

  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
  практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов, курсов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 
навыки работы с информацией и пополнят их. Работая с текстами, они смогут преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-
мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выде-
ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использова-
ния поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы по-
иска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной сре-
де учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации соб-
ственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изобра-
жения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. Выпускники получат возможность 
научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 
информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе 
ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненном опыте. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

1.2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее 

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нор-
мы речевого поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
мации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературно-
го языка;  
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различ-
ных областях человеческой деятельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
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на основе наблюдения за собственной речью; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
 

1.2.3.2. ЛИТЕРАТУРА 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия;  
уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблема-
тика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-
держание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произве-
дение с литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 
 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные черты и национально обусловленную ху-
дожественную специфику их воплощения; 
 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя адекватные изобразительно-

выразительные средства родного языка; 
 создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 

1.2.3.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучае-
мого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой куль-
туре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера; 
уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседо-
вать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, пони-
мать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного уровня обучения; 
чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя основ-
ные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 
выписки из иноязычного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразова-
тельных целях; 
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 
культурой и достижениями России. 

 

1.2.3.4. МАТЕМАТИКА 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения математика на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития по-
нятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения кор-
ня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-
ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и триго-
нометрические функции; 
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, исполь-
зуя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 
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 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, стро строить графики 
многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

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

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера; 
ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
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 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости спра-
вочники и вычислительные устройства. 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и внутрен-
них задач математики; 
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике; 
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для дру-
гих областей знания и для практики; 
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения кор-
ня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-
ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, исполь-
зуя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
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уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных про-
цессов; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 
справочные материалы;  
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их си-
стемы; 
 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  
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 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера; 
ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 
взаимное расположение фигур; 
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их про-
стейших комбинаций; 
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 
знать 
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 
Свойства степени с действительным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  
 Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию ло-
гарифмирования. 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависи-
мостей в реальных процессах и явлениях.  
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  Логарифми-
ческая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Понятие об определенном 
интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии.Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные 
приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, нера-
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венств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование 
свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных задач 
из различных областей науки и практики.  
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

должны уметь:  
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения кор-
ня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-
ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы; 
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 
 решать показательные и логарифмические уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики мно-
гочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные уравнения, их системы; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 

1.2.3.5. ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 
Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 
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 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его со-
здания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 
явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для ар-
гументации исторические сведения; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 
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; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 

 

1.2.3.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных от-
ношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
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 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиови-
зуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по за-
данным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным со-циальным про-
блемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
 

1.2.3.7. БИОЛОГИЯ 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 
законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование при-
способленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
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 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естествен-
нонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, нарко-
тических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвя-
зи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосисте-
мах (цепи питания); 
 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы на основе сравнения;  
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
правил поведения в природной среде; 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

1.2.3.8. ФИЗИКА 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атом-
ное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная тем-
пература, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термоди-
намики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-
глощение света атомом; фотоэффект; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергети-
ке; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

1.2.3.9. ХИМИЯ 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-
тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови-
тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный ске-
лет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минераль-
ные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетиче-
ские волокна, каучуки, пластмассы; 
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уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических со-
единений;  
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства ме-
таллов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зави-
симость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, компью-
терных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  
 
 

1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и ди-
намику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, ос-
новные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географиче-
скую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе междуна-
родного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении 
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труда; 
уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных террито-
рий; 
 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими 
и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, мо-
дели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 
 

1.2.3.11. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 
современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
 назначение и функции операционных систем; 
уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с ре-
альными объектами; 
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
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 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами; 
 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 
 

1.2.3.12. ИСКУССТВО (мировая художественная культура» 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 
 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 особенности языка различных видов искусства; 
уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 выбора путей своего культурного развития; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
 самостоятельного художественного творчества. 
1.2.3.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен 
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знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 
уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмиче-
ской и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;  
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 

1.2.3.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 
Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование  
.В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и фак-
торы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 

1.2.3.15. ПРАВО 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование 

В результате изучения права на базавом уровне ученик должен   

знать/понимать: 
 систему и структуру  права, современные правовые системы, содержащие правила применения права; содержание прав и свобод человека; по-

нятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 
уметь: 
 характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных  прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации  их и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы органи-
зации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских трудовых, административно-правовых споров; по-
рядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 
образовательных услуг; 

 объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и катего-
рий базовых отраслей права; содержание прав и обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений (из-
бирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируе-
мых публичным и частным правом; 

 различать формы (источники) права, виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних 
дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 
 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантии реализации основных конституционных 

прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации; 
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 
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 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон; 
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения спо-

собов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
 

1.2.3.16. ЭКОНОМИКА 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование 

В результате изучения экономики на базавом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отноше-
ний; 
уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной международной торговли; 
 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок 
труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 
 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 
минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 
 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, ор-
ганизационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 
 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и 
расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 
 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен 
на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 исполнения типичных экономических ролей;  
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 
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1.2.3.17. РОДНОЙ ЯЗЫК 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование 

В результате изучения родного языка на базавом уровне ученик 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 принадлеж-
ности (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; 
-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 
-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 
(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 
основную мысль; 
-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 
-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
-соблюдать культуру публичной речи; 
-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка; 
-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия язы-
ковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 
-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
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-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
использовать основные словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
 

1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование 

В результате изучения технологии на базавом уровне ученик должен 

знать/понимать 

-понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой деятельности; 
-понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 
выбором профессии; 
-цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре общества; принципы и формы пред--принимательства, источ-
ники его финансирования; 
-порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы, чем отличается предпринимательство от других видов эконо-
мической деятельности, что такое предпринимательский риск, условия прибыльного производства; 
роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей кто может быть участником предпринимательской деятельности, какие доку-
менты дают право на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 
Уметь: 
-соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 
-осуществлять самоанализ развития своей личности; 
-анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 
-иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в экономической жизни общества; 
-выдвигать деловые идеи; 
-характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 
-изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, разрабатывать бизнес-план; 
-находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники информации; 
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-распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 
-решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 
-планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 
-уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
Использовать полученные знания для: 
-повышения активности процесса и результатов своего труда; 
-поиска и применения различных источников информации; 
-соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования; 
-составления резюме при трудоустройстве. 
 

1.2.3.19. ДАГЕСТАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Требования к уровню подготовки выпускников при освоении уровня образования 

Среднее общее образование 

В результате изучения Дагестанской литературы на базавом уровне ученик должен 

знать/понимать 

-основные положения и концепции в области теории и истории дагестанской литературы;  
-теории коммуникации и филологического анализа; 
-основные исторические события и даты, происходившие и отражѐнные в литературе ХХ века рассказать и найти их особенности; 
-особенности поэтических произведений, их значение для развития родной литературы. 
Уметь: 
-пользоваться полученными знаниями теории литературы на уроках русской литературы и сравнивать их с Т/Л Дагестанской литературы. 
-определить жанры произведения и их особенности. 
-дать оценку критическим статьям. 
-выучить наизусть предложенные по программе произведения 

-прослеживать темы дагестанской литературы в их историческом изменении; 
-определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох; 
-определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
-анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики; 
-оценивать проблематику современной литературы; 
-различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
-осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 
-выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 
Владеть: 
-знаниями об истории дагестанской литературы, основных этапах ее развития (Средневековая, Новая и современная); современных тенденциях, 
наиболее значимых в истории литературы именах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения образовательной 
программы, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы среднего об-
щего образования.Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, 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 обучающихся9
 и мониторинговые 

исследования регионального и федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 
 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки; 
 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 
администрацией школы. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы 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: 
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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. 

Оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего образования 
определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных результатов обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 
учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

К компетенции учреждения относится:  
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

2) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 
и учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 



 35 

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 з а  результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. 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 в ходе 

внутреннего мониторинга. В рамках внутреннего мониторинга могут проводиться 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. 
Формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
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. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 
внутреннего мониторинга учебных достижений, внешних процедур независимого оценивания. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в графике контрольных 

мероприятий, планах внутреннего и внешнего мониторингов. 
Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика при переходе на уровень СОО представляет собой процедуру 
оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела), в начале учебного года 
для определения уровня остаточных знаний после летнего периода. 

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 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

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. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету. 
Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности 
и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 
Внешний мониторинг осуществляется по плану школы с привлечением МЦКО. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учеб-
ного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на осно-
ве результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-
ных работ и отражается в электронном дневнике. 

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. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» (статья 58) и внутренним локальным актом «Положением о  
промежуточной аттестации учащихся, порядке текущего контроля их успеваемости». 

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. 
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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/не зачет». 
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. 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 
Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие три уровня. 

Достаточный (базовый) уровень достижений - уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие 

достаточный   (базовый): 

Оптимальный 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения общеучебными умениями и навыками, а также 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже достаточно-

го (базового), выделется: 

Недостаточный уровень 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
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обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового. 

Формы и сроки проведения  промежуточной аттестации 

Предмет 11 класс 

Сроки Формы 

Русский язык декабрь Диагностическая работа (формат ЕГЭ),  
Литература декабрь Сочинение  
Иностранный  язык 

(английский язык) 
декабрь Комплексная  контрольная  работа 

Математика декабрь Диагностическая работа,      контрольная 
работа  (формат ЕГЭ) 

Информатика декабрь Практическая работа/ контрольная ра-
бота с практическим заданием/тест 

История декабрь Комплексная контрольная   работа 

Обществознание декабрь Комплексная контрольная        работа/тест 

Экономика декабрь Контрольное тестирование 

Право декабрь Контрольное тестирование 

География декабрь Контрольное тестирование 

Физика декабрь Комплексная контрольная работа, тест, 
практическая  работа 

Химия декабрь Комплексная контрольная работа, тест, 
практическая  работа  

Биология декабрь Комплексная контрольная работа, тест, 
практическая работа или зачет с практи-
ческой частью 

Физическая         культура декабрь Зачет (с учетом  индивидуальных до-
стижений за учебный год) 

ОБЖ декабрь Контрольное тестирование 

Дагестанская литература декабрь Доклад  
Технология декабрь Доклад  

 

При оценке качества образования в МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева» основными 
методами установления фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. 
Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и резуль-
татов образовательной деятельности. Измерение – оценка уровня образовательных достижений 
с помощью контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, те-
стов, анкет, методик и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых соот-
ветствует реализуемым в ОУ образовательным программам. 

К методам (методика, инструментарий) проведения мониторинга относятся: 

- данные государственной статистической отчетности; 
- государственная итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ;                    
- тестирование: бланковое, компьютерное; 
- анкетирование, опросы, интервьюирование; 
- сочинение, эссе, недописанный тезис; 
- результаты анализа социально – психологической службы школы; 
- социологическое исследование; 
- уровень профессиональных компетенций педагогических работников (внутренняя, 



 39 

внешняя); 
- фронтальные проверки; 
- проведение контрольных и других квалификационных работ; 
- анализ, самоанализ, статистика; 
- характеристики условий осуществления образовательной деятельности в ОО; 
- данные, собранные в ходе социологических исследований,  в том числе: 

удовлетворенность выпускников, родителей и работодателей результатами образования, 
удовлетворенность обучающихся и родителей образовательной деятельностью;статистическая 
обработка информации и др. 

Основные уровни качества образования приведены в общую систему для единства 
аналитической системы мониторинга.  В 2020-2021 учебном году с учетом анализа определены 
уровни качества образования: 

 Оптимальный – 67-100% 

 Достаточный – 34-66% 

 Недостаточный – 33 и менее 

Критерии оценивания на 2020-2021 учебный год: 
 

Система внутришкольного контроля образовательных результатов, фиксирующая теку-
щие и промежуточные учебные результаты, позволяет достаточно полно и всесторонне оцени-
вать динамику овладения предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных результатов ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется в классных журналах. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускников на каждом уровне образования 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных результатов по всем 

предметам, зафиксированных в классных журналах; 

• оценок, полученных на государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов по 

каждому учебному предмету,курсу. 

Педагогический совет учреждения на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным обучающимся образовательной программы среднего 
общего образования и выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата. 
Выпускнику наряду с аттестатом выдается характеристика. В характеристике 

обучающегося отмечаются образовательные результаты и положительные качества 
обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть объективными. 

Критерии оценивания 

Оценка Предметный результат 
(качество) 

Основные уровни качества 
образования: 

«5» 80-100% оптимальный 

 «4» 67-79% 

«3» 34-66 % достаточный 

«2» 33 % и менее недостаточный 
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1.3.4. Оценка результатов деятельности  ОУ 

 Основным инструментом, позволяющими дать качественную оценку системе 
образования  в ОУ является анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) 
и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 
(сопоставительный анализ). 

 По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся соответствую-
щие документы (отчеты, анализ, справки) которые доводятся до педагогических работников 

ОУ, органов управления образованием, и др. 
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказов  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения само-
обследования образовательной организации» (с изменениями- приказ Минобрнауки России от 
14 декабря 2017 г. N 1218), от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию», с целью  обеспечения доступ-
ности и открытости информации о деятельности МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николава» еже-
годно  проводится процедура самообследования - оценка образовательной деятельности, систе-
мы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирова-
ния внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельно-
сти организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (пункт 3 части 2 статьи 29 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Оценка результатов деятельности учреждения осуществляется в ходе аккредитации, а 
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

• условий реализации образовательной программы среднего общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность учреждения и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 
результатов выпускников учреждения. 

1.3.5. Портфолио обучающихся как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Портфолио – это индивидуальная папка обучающегося, в которой фиксируются, накапли-
ваются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности: учеб-
ной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения в 
школе. 

 Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющий совокупность 
сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполня-
ющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами экзаменов 
является составляющей рейтинга обучающегося. 

Портфолио является основанием для составления рейтингов обучающихся среднего обще-
го образования, среднего общего образования по итогам обучения на соответствующем уровне 
образования. 

На уровне среднего общего образования Портфолио служит для сбора информации об об-
разовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для повышения образовательной и 
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общественной активности обучающихся, уровня осознания ими своих целей, потребностей, 
возможностей, личностных качеств; для определения дальнейшего профиля обучения.  

На уровне среднего общего образования Портфолио служит инструментом профилизации 
обучения и создания индивидуальной образовательной траектории обучающегося, отражает ре-
зультаты индивидуальной образовательной активности, степени развитости, воспитанности и 
социализированности его личности. 

Портфолио обучающегося имеет титульный лист и состоит из четырѐх разделов. 
I раздел «Мой портрет»  
Здесь содержатся сведения об обучающемся, который может представить его любым спо-

собом. Здесь могут быть личные данные обучающегося, ведущего портфолио, его автобиогра-
фия, личные фотографии, жизненные планы, отношение к людям, событиям, различным видам 
деятельности. Обучающийся ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, 
ставит цели и анализирует достижения.  

II раздел «Портфолио документов» 

 В этом разделе должны быть представлены официальные документы, сертифицирован-
ные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь обучающийся 
представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений допол-
нительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел «Портфолио работ» 

 Обучающийся представляет комплект своих творческих и проектных работ, описание ос-
новных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных и вне-
школьных мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение элективных, факультативных 
курсов, курсов по выбору, различного рода практик, спортивных и художественных достиже-
ний.  

Ведомости участия в различных видах деятельности: 
Сведения об участии в олимпиадах 

№ 
п/п 

Класс Дата 
участия 

Наименовани
е олимпиады 

Уровень Место Баллы Подпись классного 
руководителя. 

        

Сведения об участии в научно – практических конференциях 

№ 
п/п 

Класс Дата 
участия 

Мероприятие Уровень Место Баллы Подпись классного 
руководителя. 

        

Достижения в системе дополнительного образования и  иных образовательных орга-
низациях 

№ 
п/п 

Класс Дата 
участия 

Мероприятие Уровень Место Баллы Подпись классного 
руководителя. 

        

Участие в общественной жизни класса и школы 

№  Название  Содержание   Уровень  Результат  Дата  Подпись  
       

Спортивные достижения 

№  Название   Уровень   Результат  Дата  Подпись   

       

Практика: трудовая, социальная, педагогическая 

№  Название  Содержание   Организа-
ция   

Результат  Дата  Подпись  

       

Творческие работы, рефераты, проекты 

№  Название  Область  
знаний   

Количество 
страниц 

Результат  Дата  Подпись  

       



 42 

IV раздел «Портфолио отзывов» 

 Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики классного руководителя, 
учителей-предметников, педагогов дополнительного образования на различные виды деятель-
ности обучающегося, лист самооценки достижений обучающегося, сводную итоговую ведо-
мость. 

Лист самооценки достижений обучающегося по материалам портфолио 

Показатели  Измерители  Результат - 
балл 

Оценка  
об-ся 

Учебная 

 деятельность  
10 класс – средний балл годовых оценок До 5  

11 класс – результаты ЕГЭ и средний балл атте-
стата 

До 5  

Олимпиады  Школьная: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

3 

2 

1 

 

Муниципальная: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

5 

4 

3 

 

Региональная: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

7 

6 

5 

 

Всероссийская: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

9 

8 

7 

 

Международная: 
Победитель и призѐр 

 

10 

 

Спортивные  
достижения  

Школьные соревнования: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

3 

2 

1 

 

Муниципальные соревнования, спартакиады: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

5 

4 

3 

 

Региональные соревнования, спартакиады: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

7 

6 

5 

 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

9 

8 

7 

 

Международные соревнования: 
Победитель 

призѐр 

 

15 

10 

 

Дополнительное 
образование 

Участие в кружках, секциях 2  

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 
Победитель 

 

3 
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Призѐр 

Участник 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выстав-
ки: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

5 

4 

3 

 

Региональные конкурсы, фестивали: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

7 

6 

5 

 

Школьные  
мероприятия, 

практики 

Участие 

Призѐр 

Победитель 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

5 

 

 

Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ 
«Сводную итоговую ведомость».  

 

Сводная итоговая ведомость 

 

№  Показатели  Балл 

1.  Учебная деятельность   

2.  Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3.  Спортивные достижения  

4.  Дополнительное образование  

5.  Участие в мероприятиях и практиках  

 ИТОГО:  

 

По результатам оценки Портфолио обучающихся проводится годовой образовательный 
рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, 
школе. Победители поощряются. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программы отдельных учебных предметов 

2.1.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в  школе, а с другой стороны, является базой для перехода 
к профессиональному самоопределению 

Обенностью содержания современного среднего общего образования является не только 
ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование видов деятельности (познавательных, рефлексивных, информационно-

коммуникативных), обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний и общеучебных, умений и 
навыков, способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех 
учебных предметов,курсов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
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«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволяет предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 
разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности общеучебных умений и навыков, способов деятельности в 
полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 
познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
обучающихся. Этот аспект программ даѐт основание для утверждения гуманистической, 
личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данном 
уровне общего образования. 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования приводится 
основное содержание курсов по обязательным предметам на уровне среднего общего 
образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 
на уровнесреднего общего образования, приведено в Приложении к данной образовательной 
программе (рабочие программы по учебным предметам, курсам). 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 
образования 

2.1.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Среднее общее образование 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

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

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-
ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различ-
ных сферах общения; 

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

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

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

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

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

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

ственной литературы. Их особенности. 
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Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написа-
ние доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). 

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

(языковедческой) компетенций 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других наро-

дов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
 

2.1.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Среднее общее образование 

Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-
ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-
стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патри-
отизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-
новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-
ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательногоизучения  
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 
образования. 
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Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 
определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 
полученные на завершающем этапе уровне основного общего образования. Курс литературы в 
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 
литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

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

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

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подра-
жания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пест-
рою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Вы-
хожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 
русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 

в сокращении). 
И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обуче-
ния – обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с род-
ным (нерусским) языком обучения)  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не по-
нять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил 
вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Лу-
ной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
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Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестол-
ковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 
Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерус-
ским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  
Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерус-
ским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учре-

ждений с русским языком обучения). 
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским язы-

ком обучения). 
А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 
М. Горький 

Пьеса «На дне». 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-
ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На же-
лезной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Ли-
личка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) язы-
ком обучения – в сокращении). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багря-
ных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина доро-
гая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а 
также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 
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Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое 
– птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», 
а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доб-
лесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихо-
творения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 
ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два 
стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 
Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 
А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с рус-
ским языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 
В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 
В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 
Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 
Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. 
Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, 
Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, 
У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
 Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рем-
бо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
Основные историко-литературные сведения 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

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

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художе-
ственные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литерату-
ре других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и художе-
ственного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении дей-
ствительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема чело-
века и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

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

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литера-
турные течения. Модернизм.  

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

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

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 
социальных проблем. 



 50 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о куль-
туре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 
произведений национальных писателей на русский язык. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых соци-
ально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание чело-
вечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нрав-
ственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия 

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

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Кон-
фликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Си-
стема образов.  

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

дожественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  
 Стиль. 
 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
 Литературная критика. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

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

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

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

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

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

литературных произведений. 
 

2.1.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
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Среднее общее образование 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

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

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

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

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

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отноше-
ния. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг моло-
дежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по своей стране и за рубежом.  

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

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расши-
рения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партне-
ра, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-
ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фак-
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тах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

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

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

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

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

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространен-
ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-
мую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-
лей: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

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

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

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

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

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиогра-
фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста.  

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

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.  

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

новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 
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Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 
времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания иноязычного текста. 

 

2.1.2.4. ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)  

Среднее общее образование 

Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-
ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-
ческих доктрин; 

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

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

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

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития че-
ловечества. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отноше-
ния. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 
античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 
ценности, философская мысль в древнем обществе.  

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

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

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Ве-
ликие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 
нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 
факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капита-
лизм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

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

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

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периоди-
зации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального обще-
ства.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей обще-
ственного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Моло-
дежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терро-
ризма. 

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

ритаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модерниза-
ции. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и соци-
ально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  
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«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: автори-
таризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 
Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 
экономические и политические причины и последствия.  

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

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная ре-
волюция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в ин-
формационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Ин-
тернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Инте-
грационные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

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

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине ми-
ра. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в ин-
формационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  
Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселе-
ние народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, обще-
ственный строй и верования восточных славян.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  
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Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на разви-
тие русской культуры. 

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

жение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строи-
тельстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного ав-
торитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского наро-
дов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

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

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юриди-
ческое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания все-
российского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социаль-
ные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дво-

рянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 
Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государ-
ственной системы в первой половине XIX в. 

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

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

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Импер-
ская внешняя политика России. Крымская война. 

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

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

ношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Са-
модержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Россий-
ский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 
жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономи-
ческих и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

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

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе воен-
но-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  
Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 
Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 
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сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эми-
грация.  

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

ство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция по-

строения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые ре-
прессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективи-
зация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические 
основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между миро-
выми войнами.  

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

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

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

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

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

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение во-
енно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

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

ческий кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнацио-
нальные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. По-
литические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Со-
дружества Независимых Государств. 

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

но-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 
достойное для России место в мировом сообществе. 

 

2.1.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Среднее общее образование 

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

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

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

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

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-
ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для вза-
имодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граж-
данина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразова-
ния; 

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

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межлич-
ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-
поведаний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других лю-
дей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и сред-
ствами защите правопорядка в обществе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и дея-
тельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Фи-
лософия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные осо-
бенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Ис-
кусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество 
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  

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

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

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

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

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 
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Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 
мобильность. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 

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

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

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

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

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

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампа-
ния в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

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

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

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

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 
выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.  

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

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

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

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

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

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

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

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
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 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из раз-
ных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суж-
дений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-
туации; 

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

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

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

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

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

2.1.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

Среднее общее образование 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; ме-
тодах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и яв-
лений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-
средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бе-
режного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-
графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 
системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 
и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Ана-
лиз карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических си-
туаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 
населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических 
и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географи-
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ческие особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское населе-
ние мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 
населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная струк-
тура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной 
сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международ-
ные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и ре-
гионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 
основных видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и ре-
гионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Ев-
ропы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения спе-
циализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географи-
ческом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных фи-
нансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 
России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России. Определение основных направлений внешних экономических 
связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, про-
довольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни насе-
ления. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические вза-
имосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

2.1.2.7. МАТЕМАТИКА.  
Среднее общее образование 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной де-
ятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-
ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для по-
лучения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

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

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показате-
лем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с дей-
ствительным показателем. 

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

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

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

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

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  
ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-
ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях.  

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

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

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

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

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

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

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

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

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Реше-
ние иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение про-
стейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной пере-
менной. 

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

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

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных.  

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

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

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью.  

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

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

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

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

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

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

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
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Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.1.2.8. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Среднее общее образование 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологиче-
ских и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникаци-
онные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-
тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов;воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и право-
вых норм информационной деятельности; приобретение опыта использования информацион-
ных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе про-
ектной деятельности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ 

Информация и информационные процессы 

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

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

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

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

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

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

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

метных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для реше-
ния поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различ-
ных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компь-
ютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

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

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-
зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление ин-
формации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-
логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 
способы представления математических зависимостей между данными. Использование элек-
тронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 
областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Со-
здание и редактирование графических информационных объектов средствами графических ре-
дакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

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

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сете-
вые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства орга-
низации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска ин-
формации. Описание объекта для его последующего поиска. 

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

информационной деятельности человека. 
 

2.1.2.9. ФИЗИКА 

Среднее общее образование 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-
нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного позна-
ния природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-
ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования фи-
зических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информа-
ции и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудниче-
ства в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 
при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 
оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 
среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-
вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные эле-
менты физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Прин-
цип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов ме-
ханики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Гра-
ницы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные до-
казательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового дви-
жения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеаль-
ного газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых про-
цессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах га-
зов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-
ское поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромаг-
нитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
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для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радио-
аппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свой-
ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фунда-
ментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэф-

фекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дози-
метров.  

 

2.1.2.10. БИОЛОГИЯ 

Среднее общее образование 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); исто-
рии развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-
гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистема-
ми с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культу-
ру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-
режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-
следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль био-
логических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн.. Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
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Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наслед-
ственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генети-
ческий код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток рас-
тений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организ-

мов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алко-
голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономер-
ностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетиче-
ская терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм чело-
века. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их при-
чины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхожде-
ния культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюци-
онной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естествен-
нонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица 
эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая тео-
рия эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция че-
ловека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различ-
ных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосисте-
мах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 
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решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в эко-
системах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 
сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; иссле-
дование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологиче-
ских задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, гло-
бальных экологических проблем и путей их решения. 

 

2.1.2.11. ХИМИЯ 

Среднее общее образование 

Изучение химии на базовом уровне среднего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система хими-
ческих элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 
Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолеку-
лярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решет-

ки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
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Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов не-
органических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основ-
ных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, од-
ноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индика-

торы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органиче-
ских соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-
блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используе-

мые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 
 

2.1.2.1 12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Среднее общее образование 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 



 71 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспи-
тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-
мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной дея-
тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 
подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 
точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 
разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 
плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

2.1.2.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Среднее общее образование 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
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 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязан-
ностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уваже-
ния к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 
защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-
ризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; ока-
зывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 
беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания 
и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 
радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 
конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 
воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
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Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 
для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

2.1.2.14. ЭКОНОМИКА 

Среднее общее образование 

Изучение экономики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организа-
ции/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения эко-
номических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или са-
мообразования; 

 овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержа-
щуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить аргументи-
рованные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

 развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информа-
цию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное ар-
гументированное мнение; способности применять полученные знания для определения эконо-
мически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпри-
нимательской деятельности;  

 формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 
типичных экономических задач. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ 

 Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 
Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

 Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и номи-
нальные доходы семьи. Потребительский кредит.  

 Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластич-
ность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. 
Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, вели-
чина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 
предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена.  

 Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому зако-
нодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фир-
мы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убыва-
ющей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и пере-
менные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные 
издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

 Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Цено-
вая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика за-
щиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

 Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 
рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дискон-
тирование. 
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Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государ-
ственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

 Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 
счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложе-
ние.Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская систе-
ма.Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безра-
ботица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экономические 
циклы. 

 Международная торговля. Государственная политика в области международной тор-
говли. Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические пробле-
мы. 

 Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизне-
са. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основ-
ные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.  

Особенности современной экономики России. 
 Опыт познавательной и практической деятельности 

 работа с источниками экономической информации с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источни-
ков, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 экономический анализ общественных явлений и событий; 
 решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на 

условных примерах); 
 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни; 
 написание творческих работ.  
 

2.1.2.16. ПРАВО 

Среднее общее образование 

 Изучение права на базовом уровне среднего  общего образования направлено на до-
стижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культу-
ры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 
законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисци-
плинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым 
ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эф-
фективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессио-
нальной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов де-
ятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обуче-
ния в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 
зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 
гражданской позиции и несению ответственности. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. Ме-
ханизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в простран-
стве и по кругу лиц. Эффективность права.  

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли 
права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Право-
применительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правона-
рушения. Юридическая ответственность.  

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система кон-

ституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 
Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на альтерна-
тивную гражданскую службу.   

Права и обязанности налогоплательщиков. 
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-

продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и спосо-
бы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект 
экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и ответствен-
ность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторже-
ния. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинар-
ная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защи-
ты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. 
Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотре-
ния административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняемо-
го, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические пра-
вонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы 
о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного вре-
мени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными 
юридическими профессиями; 

 самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  
 сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 

права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 
 оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их соответ-

ствия законодательству; 
 выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права; 
 использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление 

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов самостоятельно-
го учебного исследования, ведение дискуссии;  

 самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;  
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 выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсуль-
та в смоделированных ситуациях;  

 анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализа-
ции. 

 

2.1.2.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

Среднее общее образование 

 Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и 
решение задач: 

•освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 
развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятель-
ности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окру-
жающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональ-
ной карьеры; 

владение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

•развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к само-
стоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования матери-
альных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной дея-
тельности; 

•воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культу-
ры, ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование представления о 
технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

•формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке тру-
да, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального обра-
зования. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ 

Производство, труд и технологии 

Организация производства  
Структура современного производства    
Основные теоретические сведения. 
Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и непроиз-

водственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 
объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. Юридический 
статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на средства произ-
водства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные обще-
ства. Цели и функции производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руковод-
ства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе.  

Понятие о разделении и специализации труда. Историческое развитие разделения труда. 
Формы разделения труда.  

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессио-
нальная мобильность.  

Практические работы. 
Анализ форм разделения труда в организациях и предприятиях посѐлка. Описание целей 

деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий ближайшего 
окружения. Таблица профессий, относящихся к материальному и нематериальному производ-
ству. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 
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Нормирование и оплата труда 

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемко-
стью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени 
обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. Ме-
тодика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на сред-
ства производства. Понятие заработной платы. Сдельная и повременная формы оплаты труда: 
виды, применение и способы расчѐта. Роль заработной платы в стимулировании труда.  

Практические работы 

Определение вида оплаты труда для работников разных профессий. Сопоставление досто-
инств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных областей 
применения различных форм оплаты труда. 

Научная организация труда  
Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 
деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 
трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 
эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 
услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 
этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. Анализ 
рабочего дня и эффективная его организация. 

Варианты объектов труда 

Модели  или эскизы организации рабочего места.  
Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг  
1. Функционально - стоимостной анализ  
Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 
метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 
аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 
вариантов выполняемых школьниками проектов. Решение творческих задач. 

Защита интеллектуальной собственности  
Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Публикации. 
Рационализаторское предложение. Объекты на которые выдаѐтся патент: открытие и 
изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков 
и знака обслуживания.  

Практические работы 

Разработка товарных знаков. Разработка различных форм защиты проектных 
предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или 
промышленный образец).  

Презентация результатов проектной деятельности  
Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 
вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 
презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  
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Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельно-
сти. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 
Профессиональное  сомоопределение и карьера  
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  
Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 
спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 
получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников 
информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 
Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Планирование профессиональной карьеры 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и уровни 
профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 
Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме. 
Творческая проектная деятельность  
В течение отведѐнного времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 
Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. 
Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению прак-

тической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета документации. 
Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

 

2.1.2.18. РОДНОЙ ЯЗЫК 

Среднее общее образование 

При изучении родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к со-
хранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении попу-
ляризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 
России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих сво-
бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использова-
ния; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовно-
сти и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
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 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, умест-
ное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресур-
сах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной спе-
цифике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с нацио-
нально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовы-
вать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобре-
тении знаний. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ 

Русский язык и разновидности его употребления с исторической точки зрения. 
Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 
Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, синтаксические особенности. 
Эмоциональные средства выразительности в публицистическом стиле. 
Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 
Портретный очерк. 
Проблемный очерк. Устные выступления. 
Дискуссия. 
Дискуссия на тему «Почему нужно быть ответственным и трудолюбивым человеком». 
Официально- деловой стиль. 
Заявление, автобиография, доверенность. 
Разговорный стиль речи. 
Составление микротекста  (в основе лексика, характерная для разговорного стиля). 
Художественный стиль. 
Анализ художественного текста. 
Текст и его строение. 
Тема и идея. Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 
Композиция произведения. 
Работа над определением темы и идеи. 
Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 
Композиция произведения. 
Фабула. 
Словесный ряд, детали. 
Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, интертекстуальность. 
Образность, диалогичность,  риторичность. Антропоцентризм художественного текста. 
Смысловая структура художественного текста. 
Драматические жанры. 
Лирические жанры. 
Обобщение по теме «Жанровая характеристика художественного текста». 
Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 
Методы и приемы анализа художественного текста. 
Герменевтический комментарий. 
Стилистический эксперимент. 
Семантический, сопоставительно- стилистический метод описания. 
Родожанровые особенности художественной речи в эпических, драматических и лириче-

ских произведениях. 
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Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная речь, промежуточные фор-
мы. 

Идейно– художественный уровень текста и его анализ. 
Основное содержание литературного произведения. Основной, эмоциональный тон. Про-

блематика. Авторская позиция. 
Урок- практикум по теме «Аспекты анализа художественного текста». 
Структурно-композиционный уровень текста и его анализ. 
Урок-практикум по теме «Комплексный анализ художественного текста». 
 

2.1.2.19. ДАГЕСТАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Среднее общее образование 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззре-
ния, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной и национальной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитиче-
ского мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской по-
зиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искус-
ств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ос-
новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выяв-
ления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования аварского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учрежде-
нием основной образовательной программы среднего (полного) общего образования преду-
сматривает решение следующих основных задач: 

 • обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
 • обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования;  
• обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обу-
чающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

 • обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-
дого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знани-
ях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации;  

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной про-
граммы с социальными партнерами;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творче-
ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование.  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ 

Литература народов Дагестана  (1946–1992 гг.) -1 ч. 
Основные темы и жанры литератур народов Дагестана послевоенных лет. Выдвижение на 

первый план темы борьбы за мир, мирного труда. Выход областных газет и журналов на род-
ных языках. Разграничение трех этапов в развитии общества: коммунистической монолитности 
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(до 1988 г.), плюрализма в годы временного равновесия сил (1988–1991гг.), посткоммуни-
стического господства демократии в стране после августа 1991 г. 

Зарождение  литературно-критической мысли Дагестана -1ч. 
Критика как барометр развития литературы, объяснения ею литературных явлений, их 

оценка. Значение литературоведческих и критических статей Э. Капиева, Г. Гаджибекова, Н. 
Капиевой, А. Тахо-Годи, Ш. Микаилова, А. Назаревича, К. Султанова в становлении дагестан-
ской литературной критики.   

Аткай Аджаматов. «Я горжусь», «Оленьи рога» - 3 ч. 
Литература кумыков. Аткай – народный поэт Дагестана. Жизненный и творческий путь 

Аткая. 
Повесть "Я горжусь". Основные идеи произведения.   
Кияс Меджидов. «Сердце, оставленное в горах» - 3 ч. 

Развитие лезгинской литературы в послевоенные годы. 
Биография К. Меджидова – народного писателя Дагестана. Характеристика его творче-

ства. 
Роман К. Меджидова "Сердце, оставленное в горах" – одно из лучших произведений даге-

станской прозы.   речи героев. Повесть "Возмездие". Сюжет повести и ее герои.  
Расул Гамзатов. "Высокие звезды", "Горянка", "Мой Дагестан" (отрывки) -7 ч. 
Расул Гамзатов – выдающийся поэт, прозаик, публицист. Творческий путь и жизнь. Ран-

нее творчество.  
Годы учебы в Москве. Тематика поэзии 50-х годов. Тема родины в творчестве Гамзатова.  
Тема поэта и поэзии в творчестве Гамзатова.   
Поэма "Горянка" – новый этап в решении проблемы о судьбе горянки. Нравственная кра-

сота свободной женщины гор. Сборник "Высокие звезды". Идейно-тематический и стилевой 

анализ сборника. 
Книга Р. Гамзатова "Мой Дагестан". Проблематика. Своеобразный жанр и композиция 

книги. 
Хизгил Авшалумов  «Встреча у родника», «Возмездие» (в сокращении)  - 2 ч. 
Х. Авшалумов – военный корреспондент, прозаик, очеркист. 
Биография. Краткие сведения о творческом пути. Х. Авшалумова. Сатирические рассказы 

писателя, своеобразие их тематики и стиля ("Встреча у родника"). Связь с родным фольклором. 
Сатира и юмор в литературе народов Дагестана. 

 Юсуп Хаппалаев. «Сыну»  -  1 ч. 
Ю. Хаппалаев – народный поэт Дагестана. Творческий путь. Гражданская лирика 

Ю.Хаппалаева, ее близость к лакскому фольклору. Переводческая деятельность Ю. Хаппалаева. 
Ахмедхан Абу-Бакар. «Белый сайгак» - 3 ч. 
Ахмедхан Абу-Бакар – народный писатель Дагестана, поэт, прозаик, драматург. 
Творческий путь А. Абу-Бакара. Проблематика раннего творчества. Лирическая проза пи-

сателя.  
Повесть "Белый сайгак". Тематика произведения. Значение эпилога.  
 Фазу Алиева. «Закон гор», «Корзина спелой вишни», «Восьмой понедельник» - 6ч. 
Ф.Алиева – народная поэтесса Дагестана и общественный деятель. 
Биография. Творческий путь поэтессы. Лирика Ф. Алиевой, основные идеи и образы ее 

поэзии, художественное своеобразие. Стихотворение "Закон гор". Любовь к родной земле, по-
читание предков, уважение к старшим, чувство товарищества и долга, честь и достоинство, 
храбрость, отвага, верность в любви – нравственные "законы гор". 

Ф. Алиева – прозаик. Идейно-художественная направленность прозы Ф. Алиевой.  
 Кадрия . Биография . «Сказание о любви» -3ч. 
Кадрия – яркая представительница современной ногайской литературы. Поэма «Сказание 

о любви». Сюжет поэмы. 
Р. Каниев. Биография. Стихотворения -2ч. 
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Каниев Р.А. –даргинский писатель, поэт, драматург и переводчик. Стихи Каниева «Но-
вый год», «Рассвет». 

Развитие речи -1ч. 
 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.2.1. Общие положения 
Программа воспитания и социализации обучающихся, построена на основе базовых наци-

ональных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, образование, предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей воспитательной среды, включающей учебную, внеучебную, урочную, вне-
урочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 
идеалов многонационального народа Дагестана, национальных ценностях, традиционных 
моральных нормах, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, 
семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ориентирована на духовно-

нравственное становление детей и молодѐжи, подготовку их к самостоятельной жизни, обеспе-
чение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации, взаимодействие 
семьи и школы, развитие вечных общечеловеческих ценностей как основы здоровой жизни, 
охватывающей основные аспекты жизнедеятельности и развития личности, что находит отра-
жение в организации образовательного процесса. Общечеловеческие ценности - человек, семья, 
труд, знания, культура, отечество, земля, мир, являются основой единого образовательного 
процесса.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на:  

 освоение обучающимися норм и правил общественного поведения; 
 обеспечение усвоения обучающимися духовно-нравственных ценностей; 
 приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 
 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов само-

реализации; 
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 
 выбор варианта поведения. 
Определяющим условием воспитания и социализации обучающихся является личностно 

ориентированная  развивающая образовательная деятельность школы.  
Основная миссия школы - реализация социального образовательного заказа по подготовке 

интеллектуально развитой, готовой к самореализации в эпоху инноваций, духовно-

нравственной, саморазвивающейся личности обладающей определенными гражданскими пози-
циями. 

Воспитательная деятельность охватывает все ступени обучения школьников. 
 

2.2.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель: создание условий для самореализации каждого обучающегося, свободного развития 
его способностей, воспитания ценностного самосознания высоконравственной творческой ком-
петентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 
следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебнопознавательной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 
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основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-
ния, самовоспитания; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-
ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен-
ку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обществен-
но полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-
рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и 
зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
Дагестана; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации; 

• чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков  навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов Дагестана. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 
    Данные цели и задачи конкретизируется «Программой воспитания школьника» 

(Н.Е.Щурковой), реализуемой через работу классных руководителей. 
 

2.2.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся  классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.Каждое из этих 
направлений основано на определѐнной системе национальных ценностей и обеспечивает их 
усвоение обучающимися. 

Формирование  ценностей: 
• Ценности творчества  
• Ценности переживания  
• Ценности отношения  
  Организация духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
• нравственное и духовное воспитание; 
• воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

• интеллектуальное воспитание; 
• здоровьесберегающее воспитание; 
• социокультурное и медиакультурное воспитание; 
• культуротворческое и эстетическое воспитание; 
• правовое воспитание и культура безопасности; 

• формирование коммуникативной культуры; 
• экологическое воспитание: 
  Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  

 

2.2.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - высшая цель стремлений, деятельности воспи-
тания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Любое содержание обучения, общения, деятельности стано-
вится содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме-
тод нравственного воспитания. Содержание образовательного процесса, внеучебной и вне-
школьной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, так как позволит 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, рефлексии, обес-
печит возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений. 

Принцип идентификации (персонификации).  С учетом преобладания в подростковом 

возрасте механизмов развития ценностно-смысловой сферы личности содержание воспитания 
ориентируется на персонифицированные идеалы, проекцию собственных возможностей на об-
раз значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лушие качества. 

Принцип диалогического общения. Включение школьника в диалогическое общение со 
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 
взрослыми средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Принцип полисубъективности воспитания.  Включение школьника в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присут-
ствуют ценностные установки. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются стимулами развития обучающегося. Их 
решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 
личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 
поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих 
перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Перечисленные принципы определяют основу уклада школьной жизни. Школе как воспи-
тательному  субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 
осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Таким образом, определены основные программные ценности и ценностные отношения, 
являющиеся основой конечной цели воспитания – формирование компетентностной модели 
выпускника. 

Модель выпускника школы 

Ценностно-ориентированные качества: 
• нравственные качества, ориентированные на общечеловеческие ценности жизни, сво-

боды, 
• достоинства, природы, творчества; 
• активная гражданская позиция в условиях современного социума; 
• постоянная уверенность в своей социальной значимости для общества; 
• устойчивая потребность в здоровом образе жизни. 
Личностные качества: 
• патриотизм, любовь к Родине; 
• доброта, отзывчивость, скромность; 
• сочувствие и сопереживание; 
• коммуникативность; 
• высокая культура общения; 

• способность к самооценке; 
• способность к самообразованию и самореализации. 
Когнитивные качества  
• располагать достаточным уровнем знаний по учебным предметам базового и профиль-

ного учебного плана, раскрывающим универсальность и уникальность окружающего мира и 
науки; 

•  иметь способность к интеграции знаний; 
• использовать знания о здоровье и его факторах для формирования ЗОЖ, оптимизации 

взаимоотношений с окружающей средой; для экологически и валеологически целесообразной 
деятельности; 
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• уметь анализировать научную литературу, выражать в письменной и устной форме 
свое отношение к содержанию изученного, творчески применять знания в практической дея-
тельности, уметь конспектировать, систематизировать, выделять главное, конкретизировать и 
обобщать; 

• самостоятельно находить необходимые источники информации и пользоваться ими; 
• владеть продуктивными видами интеллектуальной и практической деятельности; 
• иметь способности к поиску решения стандартных и нестандартных задач, уметь логи-

чески мыслить; 
• располагать устойчивой мотивацией к постоянному самообразованию и самосовершен-

ствованию; 
• использовать компьютерную технику для решения общеобразовательных задач и 

начальной профессиональной подготовки по избранному профилю; 
• иметь начальные навыки исследовательского труда, самостоятельного научного поис-

ка; 
• иметь необходимый уровень предпрофессиональных знаний, необходимый для обосно-

ванного выбора будущей профессиональной деятельности; 
• быть функционально грамотным человеком с уровнем знаний выше образовательного 

стандарта (в соответствии с программными требованиями углубленного изучения профессио-
нально значимых, профильных дисциплин). 

 

В рамках Программы воспитания и социализации обучающихся реализуются целевые 
подпрограммы воспитания: 

1. Программа деятельности школьного ученического самоуправления «Мы – вместе!»  
2. Программа социального партнѐрства школы с родителями «Содружество»  
3. Программа гражданско-патриотического воспитания «Моя Родина - Россия»  
4. Программа профессионального самоопределения школьников «Твоя профессия – твоѐ 

будущее» 

5. Программа профилактической работы «Проблемные» дети и их семьи»  
6. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Подросток и закон» 

7. Программа экологического воспитания «Природа.Человек.Экология.»  
Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся  предполагает готов-

ность взрослых и детей к сотворчеству, содружеству, соавторству, сочувствию, соучастию в 
учебе и общественной жизни, в результате чего происходит формирование сплочѐнного кол-
лектива со своими традициями, которому есть чем гордиться.  

 

№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Через что реализуется 

1. Новации в систе-
ме ученического 
самоуправления. 

 

- реализация  модели ученического самоуправления «Лидер - бу-
дущего»  
- формирование условий для сплочения ученического актива (целе-
вая программа «Мы – вместе!», выезды, слѐты, школы лидеров, 
тренинги, школа вожатского мастерства и др.) 

2. Проведение кон-
курсов учебных и 
творческих до-
стижений   обу-
чающихся школы. 

- ученический фестиваль «Мы – вместе!» (проводится ежегодно по 
итогам учебного года); 
- система поощрения «Одарѐнных» талантливых обучающихся; 
- проведение конкурсов «Лучший ученик школы», «Лучший класс» 
и т.д. 

3. Ведение  системы 
мониторинга. 

 

- мониторинг занятости обучающихся в объединениях дополни-
тельного образования; 
- мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 
- мониторинг уровня удовлетворѐнности школьной жизнью; 
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- мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 
4. «Годовой круг» 

праздников и тра-
диций. 

 

- День Знаний 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Международный День Мира 

- День учителя 

- Праздник «Золотая осень» 

- День пожилого человека «Копилка добрых дел», «От сердца к 
сердцу» 

- Международный день защиты животных 

- Всемирный День улыбки 

- Всемирный день молодѐжи 

- Фестиваль мира и дружбы, посвящѐнный Дню народного един-
ства 

- День толерантности «Жить в мире с собой и другими» 

- Всемирный День памяти жертв ДТП 

- Всероссийский День ребѐнка 

- Всероссийский День призывника 

- День матери 

- Дни воинской славы России 

- День прав человека 

- День Конституции РФ 

- Всемирный День борьбы со СПИДом 

- Всемирный День волонтѐров 

- День Героев Отечества.  
- День спасателя 

- Праздник «Новогодняя сказка» 

- Вечер встреч выпускников 

- День Защитника Отечества 

- Неделя воинской славы 

- Конференция отцов 

- Неделя детской и юношеской книги 

- Неделя профориентации 

- Семейная гостиная для мам 

- День Победы 

- День защиты детей 

- Последний звонок 

- Выпускной вечер 

5. Школьные, рай-
онные, окружные, 
всероссийские 
проекты различ-
ной направленно-
сти, уточняемые в 
годовых планах 
работы школы 

- проект «Добровольчество», 
- проект «Я – гражданин России», 
- проект «Школа молодого журналиста  
- творческий проект «Дружная семья»,  
- проект «Юный инспектор движения, 

- проект «Юный пожарный», 
- проект «Школьный музей»,  
- проект «Школьные СМИ»   

6. Общественно-

полезная деятель-
ность, социальная 
практика, участие в 
акциях, благотвори-
тельных мероприя-
тиях 

- деятельность волонтѐрского объединения «Волонтер Победы»; 
- деятельность общественной организации «Юнармия» 
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2.2.5. Основное содержание воспитания, виды деятельности и формы занятий с  
обучающимися, планируемые результаты по основным направлениям воспитания обу-
чающихся 

1. В сфере гражданско-патриотического воспитания: 
 - организация краеведческой деятельности; 
 - организация профориентационной работы; 
 - организация туристско-экскурсионной деятельности;  
 - организация экологического всеобуча. 
2. В сфере нравственного и духовного воспитания: 
  - организация нравственного просвещения; 
  - организация приобщения к культурам народов Российской Федерации; 
  - организация формирования культуры толерантности; 
  - организация формирования активной жизненной позиции обучающихся. 
3. В сфере воспитания положительного отношения к труду и творчеству: 
  - организация знакомства со спецификой различных профессий; 
  - организация повышения мотивации к обучению; 
  - организация дополнительного образования детей в контексте внеурочной  деятельности. 
4. В сфере интеллектуального воспитания: 
  - организация повышения мотивации к научным исследованиям; 
  - организация выявления, поддержки и развития творческих способностей  обучающихся. 
5. В сфере здоровьесберегающего воспитания: 
  - организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведе-

ния; 
  - развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся; 
6. В сфере социокультурного и медиакультурного воспитания: 
  - организация предупреждения социальной агрессии и противоправной  деятельности; 
  - организация интернационального воспитания; 
  - организация профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма,  ксенофобии и др. 
7. В сфере культуротворческого и эстетического воспитания: 
  - организация деятельности творческих объединений, проведение  творческих конкурсов; 
  - развитие эстетического воспитания; 
  - создание условий для посещения музеев, выставок и др. 
8. В сфере правового воспитания и культуры безопасности: 
  - организация повышения правовой грамотности обучающихся; 
  - создание условий деятельности органов ученического самоуправления; 
  - обеспечение физической, информационной и психологической  безопасности обучающих-

ся. 
9. В сфере формирования коммуникативной культуры; 
  - организация повышения уровня межкультурной коммуникации; 
  - создание условий для безопасной коммуникации; 
  - организация риторической компетентности обучающихся; 
  - создание условий для развития школьных средств массовой информации. 
10.  В сфере экологического воспитания: 
  - организация повышения уровня экологической культуры обучающихся; 
  - создание условий для развития школьных живых уголков, биологических и экологических 

лабораторий; 
  - создание условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания. 
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Таблица 1 

Национальные ценности, основное содержание воспитания, виды деятельности и формы занятий  с обучающимися, планируе-
мые результаты по основным направлениям воспитания  обучающихся 

 

№ Направле-
ние 

Ценности Основное содержание Виды и формы заниятий деятельно-
сти 

Планируемые результаты 

1 Граждан-
ско-

патриотиче-
ское воспи-

тание 

Любовь к России, 
своему народу, 
своему краю, 
гражданское об-
щество, поли-
культурный мир, 
свобода личная и 
национальная, до-
верие к людям, 
институтам госу-
дарства и граж-
данского обще-
ства, социальная 
солидарность, 
мир во всѐм мире, 
многообразие и 
уважение культур 
и народов 

• Общее представление о 
политическом устройстве 
российского государства, 
его институтах, их роли в 
жизни общества, о симво-
лах государства, их исто-
рическом происхождении 
и социально-культурном 
значении, о ключевых 
ценностях современного 
общества России; 
• системные представле-
ния об институтах граж-
данского общества, их ис-
тории и современном со-
стоянии в России и мире, 
о возможностях участия 
граждан в общественном 
управлении; 
• понимание и одобрение 
правил поведения в обще-
стве, уважение органов и 
лиц, охраняющих обще-
ственный порядок; 
• осознание конституци-
онного долга и обязанно-
стей гражданина своей 

Изучают Конституцию Российской Фе-
дерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, 
о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о символах государ-
ства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, 
в котором находится образовательная 
организация. 

Знакомятся с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в 
процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по истори-
ческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 
учебных дисциплин). 
Знакомятся с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольк-
лором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

• Ценностное отношение к Рос-
сию, к Дагестану, к своему 
народу, культурно-

историческому наследию, госу-
дарственной символике, зако-
нам Российской Федерации, 
родным языкам, русскому, 
народным традициям, старшему 
поколению; 
• знание основных положений 
Конституции Российской Феде-
рации, символов государства, 
субъекта Российской Федера-
ции, в котором находится обра-
зовательная организация, ос-
новных прав и обязанностей 
граждан России; 
• системные представления о 
народах России, понимание их 
общей исторической судьбы, 
единства народов нашей стра-
ны; опыт социальной и меж-
культурной коммуникации; 
• представление об институтах 
гражданского общества, их ис-
тории и современном состоянии 
в России и мире, о возможно-
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Родины; 
• системные представле-
ния о народах России, об 
их общей исторической 
судьбе, о единстве наро-
дов нашей страны, знание 
национальных героев и 
важнейших событий оте-
чественной истории; 
• негативное отношение к 
нарушениям порядка в 
классе, школе, обще-
ственных местах, к невы-
полнению человеком сво-
их общественных обязан-
ностей, к антиобществен-
ным действиям, поступ-
кам. 
 

творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин). 
Знакомятся с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников 
(в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, 
участия в подготовке и проведении ме-
роприятий, посвящѐнных государствен-
ным праздникам). 
Знакомятся с деятельностью обще-
ственных организаций патриотической 
и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, со-
обществ, с правами гражданина (в про-
цессе экскурсий, встреч и бесед с пред-
ставителями общественных организа-
ций, посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями). 
Участвуют в беседах о подвигах Рос-
сийской армии, защитниках Отечества, 
в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкур-
сов и спортивных соревнований, сю-
жетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и военнослужащи-
ми. 
Получают опыт межкультурной комму-
никации с детьми и взрослыми — пред-
ставителями разных народов России, 

стях участия граждан в обще-
ственном управлении; первона-
чальный опыт участия в граж-
данской жизни; 
• понимание защиты Отечества 
как конституционного долга и 
священной обязанности граж-
данина, уважительное отноше-
ние к Российской армии, к за-
щитникам Родины; 
• уважительное отношение к 
органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и 
важнейших событий истории 
России; 
• знание государственных 
праздников, их истории и зна-
чения для общества. 
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знакомятся с особенностями их культур 
и образа жизни (в процессе бесед, 
народных игр, организации и проведе-
ния национально-культурных праздни-
ков). 
Участвуют во встречах и беседах с вы-
пускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших 
собой достойные примеры граждан-
ственности и патриотизма. 

2 Нравствен-
ное и ду-

ховное вос-
питание  

 

Нравственный 
выбор; жизнь и 
смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; 
честь; достоин-
ство; уважение 
родителей; ува-
жение дос-

тоинства другого 
человека, равно-
правие, ответ-
ственность, лю-
бовь и верность; 
забота о старших 
и младших; сво-
бода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о 
светской этике, 
вере, духовности, 
религиозной жиз-

• Сознательное принятие 
базовых национальных 
российских ценностей; 
• любовь к школе, своему 
городу, народу, России, к 
героическому прошлому и 
настоящему нашего Оте-
чества; желание продол-
жать героические тради-
ции многонационального 
российского народа; 
• понимание смысла гу-
манных отношений; по-
нимание высокой ценно-
сти человеческой жизни; 
стремление строить свои 
отношения с людьми и 
поступать по законам со-
вести, добра и справедли-
вости; 
• понимание значения ре-
лигиозных идеалов в жиз-
ни человека и общества, 

Знакомятся с конкретными примерами 
высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении 
бесед. 
Участвуют в общественно-полезном 
труде в помощь школе, городу, родному 
краю. 
Принимают добровольное участие в де-
лах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе 
о животных, живых существах, приро-
де. 
Расширяют положительный опыт обще-
ния со сверстниками противоположного 
пола в учѐбе, общественной работе, от-
дыхе, спорте, активно участвуют в под-
готовке и проведении бесед о дружбе, 
любви, нравственных отношениях. 
Получают системные представления о 
нравственных взаимоотношениях в се-
мье, расширяют опыт позитивного вза-
имодействия в семье (в процессе прове-
дения бесед о семье, о родителях и пра-

• Ценностное отношение к 
школе, своему городу, народу, 
России, к героическому про-
шлому и настоящему нашего 
Отечества; желание продолжать 
героические традиции много-
национального российского 
народа; 
• чувство дружбы к представи-
телям всех национальностей 
Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и об-
щественные интересы, доро-
жить своей честью, честью сво-
ей семьи, школы; понимание 
отношений ответственной зави-
симости людей друг от друга; 
установление дружеских взаи-
моотношений в коллективе, ос-
нованных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понима-
ние сыновнего долга как кон-
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ни человека, цен-
ностях религиоз-
ного мировоззре-
ния, формируемое 

на основе меж-
конфессионально-
го диалога; ду-
ховно-

нравственное раз-
витие личности 

нравственной сущности 
правил культуры поведе-
ния, общения и речи, уме-
ние выполнять их незави-
симо от внешнего кон-
троля; 
• понимание значения 
нравственно-волевого 
усилия в выполнении 
учебных, учебно-

трудовых и общественных 
обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до 
конца; 
• умение осуществлять 
нравственный выбор 
намерений, действий и 
поступков; готовность к 
самоограничению для до-
стижения собственных 
нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать 
и осуществлять личную 
программу самовоспита-
ния; 
• понимание и сознатель-
ное принятие нравствен-
ных норм взаимоотноше-
ний в семье; осознание 
значения семьи для жизни 
человека, его личностного 
и социального развития, 

родителях, открытых семейных празд-
ников, выполнения и презентации сов-
местно с родителями творческих проек-
тов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспи-
тывающих уважение к старшему поко-
лению, укрепляющих преемственность 
между поколениями). 
 

ституционной обязанности, 
уважительное отношение к 
старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и 
младшим; 
• знание традиций своей семьи 
и школы, бережное отношение 
к ним; 
• понимание значения религи-
озных идеалов в жизни челове-
ка и общества, роли традицион-
ных религий в развитии Рос-
сийского государства, в исто-
рии и культуре нашей страны, 
общие представления о религи-
озной картине мира; 
• понимание нравственной 
сущности правил культуры по-
ведения, общения и речи, уме-
ние выполнять их независимо 
от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в об-
щении; 
• готовность сознательно вы-
полнять правила для обучаю-
щихся, понимание необходимо-
сти самодисциплины; 
• готовность к самоограниче-
нию для достижения собствен-
ных нравст-венных идеалов; 
стремление вырабатывать и 
осуществлять личную програм-
му самовоспитания; 
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продолжения рода; 
• отрицательное отноше-
ние к аморальным поступ-
кам, проявлениям эгоизма 
и иждивенчества, равно-
душия, лицемерия, грубо-
сти, оскорби-тельным 
словам и действиям, 
нарушениям обществен-
ного порядка. 
 

• потребность в выработке во-
левых черт характера, способ-
ность ставить перед собой об-
щественно значимые цели, же-
лание участвовать в их дости-
жении, способность объективно 
оценивать себя; 
• умение устанавливать со 
сверстниками другого пола 
дружеские, гуманные, искрен-
ние отношения, основанные на 
нравственных нормах; стремле-
ние к честности и скромности, 
красоте и благородству во вза-
имоотношениях; нравственное 
представление о дружбе и люб-
ви; 
• понимание и сознательное 
принятие нравственных норм 
взаимо-отношений в семье; осо-
знание значения семьи для 
жизни человека, его личностно-
го и социального развитии, 
продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физи-
ческого, нравственного (душев-
ного) и социально-

психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива) 
здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его 
жизнь, здоровье, благополучие; 
• понимание возможного нега-
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тивного влияния на морально-

психоло-гическое состояние 
человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, 
рекламы; умение противодей-
ствовать разрушительному вли-
янию информационной среды. 

3 Воспитание 
положи-
тельного 

отношения 
к труду и 

творчеству  

Стремление к по-
знанию и творче-
ству, нравствен-
ный смысл учения 
и самообразова-
ния, творческое 
развитие лично-
сти; уважение к 
труду и людям 
труда; нравствен-
ный смысл труда, 
творчество и со-
зидание; целе-
устремленность и 
настойчивость, 
бережливость, 
выбор профессии. 

• Осознание важности не-
прерывного образования и 
самообразования в тече-
ние всей жизни; 
• осознание нравственной 
природы труда, его роли в 
жизни человека и обще-
ства, в создании матери-
альных, социальных и 
культурных благ; знание и 
уважение трудовых тра-
диций своей семьи, трудо-
вых подвигов старших по-
колений; 
• умение планировать тру-
довую деятельность, ра-
ционально использовать 
время, информацию и ма-
териальные ресурсы, со-
блюдать порядок на рабо-
чем месте, осуществлять 
коллективную работу, в 
том числе при разработке 
и реализации творческих 
проектов; 
• сформированность пози-

Участвуют в подготовке и проведении 
«Недели профориентации», творческих 
конкурсов, проектов, вечеров неразга-
данных тайн. 
Ведут дневники экскурсий, походов, 
наблюдений по оценке окружающей 
среды. 
Участвуют в творческих мероприятиях, 

изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов, руководят позна-
вательными играми обучающихся 
младших классов. 
Участвуют в экскурсиях на промыш-
ленные предприятия, в научные органи-
зации, учреждения культуры, в ходе ко-
торых знакомятся с различными видами 
труда, с различными профессиями. 
Знакомятся с профессиональной дея-
тельностью и жизненным путѐм своих 
родителей и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций 
«Труд нашей семьи». 
Участвуют в различных видах обще-
ственно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного образова-

• Понимание необходимости 
знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве; 
• понимание нравственных ос-
нов образования; 
• начальный опыт применения 
знаний в творчестве, труде, об-
щественной жизни, в быту; 
• самоопределение в области 
своих способностей и интере-
сов; 

• умение организовать процесс 
самообразования, творчески и 
критически работать с инфор-
мацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и 
реализации индивидуальных и 
коллективных комплексных 
учебно-исследовательских про-
ектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или 
учебно-исследовательских 
группах; 
• понимание важности непре-
рывного образования и самооб-
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тивного отношения к 
учебной и учебно-

трудовой деятельности, 
общественно полезным 
делам, умение осознанно 
проявлять инициативу и 
дисциплинированность, 
выполнять работы по гра-
фику и в срок, следовать 
разработанному плану, 
отвечать за качество и 
осознавать возможные 
риски; 
• готовность к выбору 
профиля обучения на сле-
дующей ступени образо-
вания или профессио-
нальному выбору в случае 
перехода в систему про-
фессионального образова-
ния (умение ориентиро-
ваться на рынке труда, в 
мире профессий, в систе-
ме профессионального 
образования, соотносить 
свои интересы и возмож-
ности с профессиональной 
перспективой, получать 

дополнительные знания и 
умения, необходимые для 
профильного или профес-
сионального образова-
ния); 

ния, других социальных институтов. 
Приобретают умения и навыки сотруд-
ничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжет-
но-ролевых экономических игр, посред-
ством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, прове-
дения внеурочных мероприятий (празд-
ники труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм и 
т. д.), раскрывающих перед подростка-
ми широкий спектр профессиональной 
и трудовой деятельности). 
Участвуют в различных видах обще-
ственно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней 
учреждений дополнительного образова-
ния, других социальных институтов (за-
нятие народными промыслами, приро-
доохранительная деятельность, работа в 
творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятель-
ность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений как под-
ростковых, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время). 
Участвуют во встречах и беседах с вы-
пускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профес-
сионализма, творческого отношения к 

разования в течение всей жиз-
ни; 
• осознание нравственной при-
роды труда, его роли в жизни 
человека и общества, в созда-
нии материальных, социальных 
и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудо-
вых подвигов старших поколе-
ний; 
• умение планировать трудовую 
деятельность, рационально ис-
пользовать время, информацию 
и материальные ресурсы, со-
блюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллек-
тивную работу, в том числе при 
разработке и реализации учеб-
ных и учебно-трудовых проек-
тов; 
• начальный опыт участия в 
общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстника-
ми, младшими детьми и взрос-
лыми; 
• знания о разных профессиях и 
их требованиях к здоровью, мо-
рально-психологическим каче-
ствам, знаниям и умениям че-
ловека; 
• сформированность первона-
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• бережное отношение к 
результатам своего труда, 
труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным ве-
щам; поддержание чисто-
ты и порядка в классе и 
школе; готовность содей-
ствовать в благоустрой-
стве школы и еѐ ближай-
шего окружения; 
• общее знакомство с тру-
довым законодательством; 
• нетерпимое отношение к 
лени, безответственности 
и пассивности в образова-
нии и труде. 

труду и жизни. 
Учатся творчески и критически рабо-
тать с информацией: целенаправленный 
сбор информации, еѐ структурирование, 
анализ и обобщение из разных источни-
ков (в ходе выполнения информацион-
ных проектов — дайджестов, электрон-
ных и бумажных справочников, энцик-
лопедий, каталогов с приложением 
карт, схем, фотографий и др.). 

чальных профессиональных 
намерений и интересов; 
• общие представления о трудо-
вом законодательстве. 
 

4 Интеллек-
туальное 

воспитание  

Научные знания, 

стремление к по-
знанию, истине, 
научно-

исследователь-
ская деятельность, 
научная картина 
мира, смысл уче-
ния и самообразо-
вания, интеллек-
туальное развитие 
личности; целе-
устремленность и 
настойчивость. 

• Понимание необходимо-
сти научных знаний для 
развития личности и об-
щества, их роли в жизни; 
• осознание важности не-
прерывного образования и 
самообразования в тече-
ние всей жизни; 
• осознание природы ин-
теллектуального труда, 
его роли в жизни человека 
и общества, в создании 
материальных, социаль-
ных и культурных благ; 

• умение планировать ин-
теллектуальную деятель-

Участвуют в олимпиадах, научно - ис-
следовательских проектах, конкурсах, 
конференциях. 
Участвуют в олимпиадах по учебным 
предметам. 

Изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов, руководят позна-
вательными играми обучающихся 
младших классов. 
Участвуют в экскурсиях в научные ор-
ганизации, в ходе которых знакомятся с 
различными видами труда, с различны-
ми профессиями. 
Приобретают умения и навыки сотруд-
ничества, взаимодействия со сверстни-
ками, взрослыми в научно-

• Понимание необходимости 
научных знаний для развития 
личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных ос-
нов образования; 
• начальный опыт применения 
знаний в труде, общественной 
жизни, в быту; 
• умение применять знания, 
умения и навыки для решения 
проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области 
своих познавательных интере-
сов; 
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ность, рационально ис-
пользовать время, инфор-
мацию и материальные 
ресурсы, соблюдать поря-
док на рабочем месте, 
осуществлять коллектив-
ную работу, в том числе 
при разработке и реализа-
ции научно - исследова-
тельских проектов; 
• сформированность пози-
тивного отношения к 
учебной и учебно-

трудовой деятельности, 
общественно полезным 
делам, умение осознанно 
проявлять инициативу и 
дисциплинированность, 
выполнять работы по гра-
фику и в срок, следовать 
разработанному плану, 
отвечать за качество и 
осознавать возможные 
риски; 
• готовность к выбору 
профиля обучения на сле-
дующей ступени образо-
вания; 

• умение соотносить свои 
интересы и возможности с 
профессиональной пер-
спективой, получать до-
полнительные знания и 

исследовательской деятельности. 

Учатся творчески и критически рабо-
тать с информацией: целенаправленный 
сбор информации, еѐ структурирование, 
анализ и обобщение из разных источни-
ков (в ходе выполнения информацион-
ных проектов — дайджестов, электрон-
ных и бумажных справочников, энцик-
лопедий, каталогов с приложением 
карт, схем, фотографий и др.). 

• умение организовать процесс 
самообразования, творчески и 
критически работать с инфор-
мацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и 
реализации индивидуальных и 
коллективных комплексных 
учебно-исследовательских про-
ектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или 
учебно-исследовательских 
группах; 
• понимание важности непре-
рывного образования и самооб-
разования в течение всей жиз-
ни; 
• умение планировать трудовую 
деятельность, рационально ис-
пользовать время, информацию 
и материальные ресурсы, со-
блюдать порядок на рабочем 
месте, осуществлять коллек-
тивную работу, в том числе при 
разработке и реализации учеб-
ных и учебно-трудовых проек-
тов; 
• повышение мотивации к 
научным исследованиям; 
• выявление, поддержка и раз-
витие творческих способностей 
обучающихся.  
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умения, необходимые для 
профильного или профес-
сионального образова-
ния); 
• нетерпимое отношение к 
лени, безответственности 
и пассивности в образова-
нии и труде. 

5 Здоро-
вьесберега-
ющее вос-
питание 

 

Жизнь во всех еѐ 
проявлениях; фи-
зическое, физио-
логическое, ре-
продуктивное, 
психическое, со-
циально - психо-
логическое, ду-
ховное здоровье; 
здоровый и без-
опасный образ 
жизни; социаль-
ное партнѐрство; 
устойчивое разви-
тие общества  

• Присвоение ценностей 
здоровья своего народа, 
народов России как одно 
из направлений общерос-
сийской гражданской 
идентичности; 
• понимание взаимной 
связи здоровья, экологи-
ческого качества окружа-
ющей среды и экологиче-
ской культуры человека; 
• осознание единства и 
взаимовлияния различных 
видов здоровья человека: 
физического (сила, лов-
кость, выносливость), фи-
зиологического (работо-
способность, устойчи-
вость к заболеваниям), 
психического (умственная 
работоспособность, эмо-
циональное благополу-
чие), социально-

психологического (спо-
собность справиться со 

Получают представления о здоровье, 
здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, 
о неразрывной связи культуры человека 
и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинго-
вых программ, уроков и внеклассной 

деятельности). 
Участвуют в пропаганде здорового об-
раза жизни — проводят беседы, темати-
ческие игры, театрализованные пред-
ставления для младших школьников, 
сверстников, населения. Просматрива-
ют и обсуждают фильмы, посвящѐнные 
разным формам оздоровления. 
Составляют правильный режим занятий 
физической культурой, спортом, туриз-
мом, рацион здорового питания, режим 
дня, учѐбы и отдыха и контролируют их 
выполнение в различных формах мони-
торинга. 
Учатся оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 

• Ценностное отношение к жиз-
ни во всех еѐ проявлениях, сво-
ему здоровью, здоровью роди-
телей, членов своей семьи, пе-
дагогов, сверстников; 
• осознание ценности здорового 
и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья чело-
века и экологи-ческого состоя-
ния окружающей его среды, ро-
ли экологической культуры в 
обеспечении личного и обще-
ственного здоровья и безопас-
ности; 
• знание единства и взаимовли-
яния различных видов здоровья 
человека: физического, физио-
логического, психического, со-
циально-психологического, ду-
ховного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними 
и внешними факторами; 
• знание основных социальных 
моделей, правил здорового об-
раза жизни; 
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стрессом, качество отно-
шений с окружающими 
людьми); репродуктивно-
го (забота о своѐм здоро-
вье как будущего родите-
ля); духовного (иерархия 
ценностей); их зависимо-
сти от экологической 
культуры, культуры здо-
рового и безопасного об-
раза жизни человека; 
• интерес к прогулкам на 
природе, подвижным иг-
рам, участию в спортив-
ных соревнованиях, тури-
стическим походам, заня-
тиям в спортивных секци-
ях, военизированным иг-
рам; 
• представления о факто-
рах окружающей природ-
но-соци- альной среды, 
негативно влияющих на 
здоровье человека; спосо-
бах их компенсации, избе-
гания, преодоления; 
• способность прогнози-
ровать последствия дея-
тельности человека в при-
роде, оценивать влияние 
природных и антропоген-
ных факторов риска на 
здоровье человека; 

телевидения, рекламы на здоровье че-
ловека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицински-
ми работниками, родителями). 
Приобретают навык противостояния 
негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости от 
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 
дискуссий, тренингов, ролевых игр, об-
суждения видеосюжетов и др.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и 
здоровье, ресурсосбережение и др. 
 

• знание норм и правил, законо-
дательства в области здоровья; 
• знание традиций нравственно-

этического отношения к приро-
де и здоровью в культуре наро-
дов Дагестана; 

• знание глобальной взаимосвя-
зи и взаимозависимости при-
родных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность 
экологической культуры, эко-
логического качества окружа-
ющей среды, здоровья, здоро-
вого и безопасного образа жиз-
ни как целевой приоритет при 
организации собственной жиз-
недеятельности, при взаимо-
действии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитив-
ных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье челове-
ка; 
• умение анализировать изме-
нения в окружающей среде и 
прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и 

здоровья человека; 
• умение устанавливать при-
чинно-следственные связи воз-
никновения и развития явлений 
в экосистемах; 
• умение строить свою деятель-
ность и проекты с учѐтом со-
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• осознание социальной 
значимости идей устойчи-
вого развития; готовность 
участвовать в пропаганде 
идей образования для 
устойчивого развития; 
• знание основ законода-
тельства в области защиты 
здоровья и выполнение 
его требований; 
• овладение способами 
социального взаимодей-
ствия по вопросам здоро-
вьесберегающего просве-
щения населения; 
• профессиональная ори-
ентация с учѐтом пред-
ставлений о вкладе разных 
профессий в решение 

проблем здоровья, устой-
чивого развития общества; 
• устойчивая мотивация к 
выполнению правил лич-
ной и общественной гиги-
ены и санитарии; рацио-
нальной организации ре-
жима дня, питания; заня-
тиям физической культу-
рой, спортом, туризмом; 
самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 
социализации; 
• опыт участия в физкуль-

здаваемой нагрузки на социо-
природное окружение; 
• знания об оздоровительном 
влиянии экологически чистых 
природных факторов на челове-
ка; 
• формирование личного опыта 
здоровьесберегающей деятель-
ности; 
• знания о возможном негатив-
ном влиянии компьютерных 
игр, телеви-дения, рекламы на 
здоровье человека; 
• резко негативное отношение к 
курению, употреблению алко-
гольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных ве-
ществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организа-
циям, пропагандирующим ку-
рение и пьянство, распростра-
няющим наркотики и другие 
ПАВ; 
• отрицательное отношение к 
загрязнению окружающей сре-
ды, расточительному расходо-
ванию природных ресурсов и 
энергии, способность давать 
нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к 
возникновению, развитию или 
решению экологических про-
блем на различных территориях 
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турно-оздоровительных, 
санитарно-гигиенических 
мероприятиях; 

• резко негативное отно-
шение к курению, упо-
треблению алкогольных 
напитков, наркотиков и 
других психоактивных 
веществ (ПАВ); 
• отрицательное отноше-
ние к лицам и организаци-
ям, пропагандирующим 
курение и пьян-
ство,распространяющим 
наркотики и другие ПАВ. 

 

и акваториях; 
• умение противостоять нега-
тивным факторам, способству-
ющим ухуд-шению здоровья; 
• понимание важности физиче-
ской культуры и спорта для 
здоровья человека, его образо-
вания, труда и творчества, все-
стороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитар-
но-гигиенических правил, со-
блюдение здоровьесберегающе-
го режима дня; 
• умение рационально органи-
зовать физическую и интеллек-
туальную деятельность, опти-
мально сочетать труд и отдых, 
различные виды активности в 
целях укрепления физического, 
духовного и социально - психо-
логического здоровья; 
• проявление интереса к про-
гулкам на природе, подвижным 
играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим 
походам, занятиям в спортив-
ных секциях, военизированным 
играм; 
• формирование опыта участия 
в общественно значимых делах 
по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье 
окружающих людей; 
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• овладение умением сотрудни-
чества (социального партнѐр-
ства), связан-ного с решением 
местных экологических про-
блем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и 
реализации учебно-

исследовательских комплекс-
ных проектов с выявлением в 
них проблем экологии и здоро-
вья и путей их решения. 

6 Социокуль-
турное и ме-
диакультур-
ное воспита-

ние  

 

Демократическое 
государство, со-
циальное государ-
ство; социальная 
компетентность, 
социальная ответ-
ственность, ме-
диабезопасность, 
интернациональ-
ное воспитание, 
толерантность, 
социальное парт-
нѐрство, граждан-
ское согласие, 
миролюбие. 
 

• Усвоение позитивного 
социального опыта, об-
разцов поведения под-
ростков и молодѐжи в со-
временном мире; 
• освоение норм и правил 
общественного интерна-
ционального поведения, 
психологических устано-
вок, знаний и навыков, 
позволяющих обучаю-
щимся успешно действо-
вать в современном мно-
гонациональном обще-
стве; 

• формирование опыта 
восприятия, производства 
и трансляции информа-
ции, пропагандирующей 
принципы межкультурно-
го сотрудничества, куль-
турного взаимообогаще-

Активно участвуют в улучшении 
школьной информационной среды, до-
ступных сфер жизни окружающего со-
циума. 
Разрабатывают на основе полученных 
знаний и активно участвуют в реализа-
ции социальных проектов, проведении 
практических разовых мероприятий или 
организации систематических про-
грамм, направленных на обеспечение 
межпоколенного диалога, на развитие 
социального партнѐрства, на предупре-
ждение социальной агрессии и проти-
воправной деятельности при использо-
вании Интернета.  
Участвуют в подготовке и проведении 
мероприятий (цикла мероприятий), по-
свящѐнных теме межнационального со-
гласия и гражданского мира,в проведе-
нии тематических круглых столов с 
участием представителей родительской 
общественности, педагогов, социологов 

• Умение дифференцировать, 
принимать или не принимать 
информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Ин-
тернета исходя из традицион-
ных духовных ценностей и мо-
ральных норм; 
• первоначальные навыки прак-
тической деятельности в соста-
ве различных социокультурных 
групп конструктивной обще-
ственной направ-ленности; 
• умение вести дискуссию по 
социальным вопросам, обосно-
вывать свою гражданскую по-
зицию, вести диалог и дости-
гать взаимопонимания; 
• развитие опыта противостоя-
ния таким явлениям как «соци-
альная агрессия», «экстре-
мизм», «терроризм»; 
• формирование собственного 
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ния, духовной и культур-
ной консолидации обще-
ства, и опыта противосто-
яния контркультуре, де-
структивной пропаганде в 
современном информаци-
онном пространстве. 

и т.д. 
Учатся реконструировать (в форме опи-
саний, презентаций, фото- и видеомате-
риалов и др.) определѐнные ситуации, 
имитирующие социальные отношения в 
ходе выполнения ролевых проектов. 
 

конструктивного стиля обще-
ственного поведения. 

 

7 Культуро-
творческое 
и эстетиче-
ское воспи-

тания 

Красота, гармо-
ния, духовный 
мир человека, са-
мовыражение 
личности в твор-
честве и искус-
стве, эстетическое 
развитие лично-
сти 

• Ценностное отношение к 
прекрасному, восприятие 
искусства как особой 
формы познания и преоб-
разования мира; 
• эстетическое восприятие 
предметов и явлений дей-
ствительности, развитие 
способности видеть и це-
нить прекрасное в приро-
де, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, обще-
ственной жизни; 
• представление об искус-
стве народов Дагестана. 

 

Получают представления об эстетиче-
ских идеалах и художественных ценно-
стях культур народов России (в ходе 
изучения учебных предметов, встреч с 
представителями творческих профес-
сий, экскурсий на художественные про-
изводства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ан-
самблей, знакомства с лучшими произ-
ведениями искусства в музеях, на вы-
ставках, по репродукциям, учебным 
фильмам). 
Знакомятся с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народны-
ми художественными промыслами (в 
ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприя-
тий, включая шефство над памятниками 
культуры вблизи школы, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных ма-
стерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творче-

• Ценностное отношение к пре-
красному; 
• понимание искусства как осо-
бой формы познания и преобра-
зования мира; 
• способность видеть и ценить 
прекрасное в природе, быту, 
труде, спорте и творчестве лю-
дей, общественной жизни; 
• опыт эстетических пережива-
ний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к 
окружающему миру и самому 
себе; 
• представление об искусстве 
народов России; 
• опыт эмоционального пости-
жения народного творчества, 
этнокультур-ных традиций, 
фольклора народов Дагестана; 

• интерес к занятиям творческо-
го характера, различным видам 
искусства, художественной са-
модеятельности; 
• опыт самореализации в раз-
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ства, тематических выставок). 
Знакомятся с местными мастерами при-
кладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Краси-
вые и некрасивые поступки», «Чем кра-
сивы люди вокруг нас» и др., обсужда-
ют прочитанные книги, художествен-
ные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их эти-
ческого и эстетического содержания. 
Получают опыт самореализации в раз-
личных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в до-
ступных видах и формах художествен-
ного творчества на уроках художе-
ственного труда и в системе учрежде-
ний дополнительного образования. 
Участвуют вместе с родителями в про-
ведении выставок семейного художе-
ственного творчества, музыкальных ве-
черов, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посеще-
ние объектов художественной культуры 
с последующим представлением в обра-
зовательной организации своих впечат-
лений и созданных по мотивам экскур-
сий творческих работ. 
Участвуют в озеленении класса и шко-
лы, стремятся внести красоту в домаш-
ний быт.  

личных видах творческой дея-
тельности, умение выражать 
себя в доступных видах творче-
ства; 
• опыт реализации эстетических 
ценностей в пространстве шко-
лы и семьи. 
 

8 Правовое 
воспитание и 

Правовое госу-
дарство, демокра-

• Осознанное принятие 
роли гражданина, знание 

Активно участвуют в улучшении 
школьной среды, доступных сфер жиз-

• Позитивное отношение, со-
знательное принятие роли зако-
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культура без-
опасности 

тическое государ-
ство; закон и пра-
вопорядок, соци-
альная ответ-
ственность, слу-
жение Отечеству, 
правовая культу-
ра, права челове-
ка, свобода лич-
ности, права и 
обязанности. 

гражданских прав и обя-
занностей, приобретение 
первоначального опыта 
ответственного граждан-
ского поведения; 
• освоение норм и правил 
правовой культуры, обще-
ственного поведения, зна-
ний и навыков, позволя-
ющих обучающимся 
успешно действовать в 
современном обществе; 
• развитие навыков без-
опасности; 
• формирование представ-
лений об информацион-
ной безопасности, о де-
виантном и делинкветном 
поведении, о влиянии на 
безопасность молодых 
людей отдельных моло-
дѐжных субкультур. 
 

ни окружающего социума. 

Повышают правовую грамотность. 
Активно участвуют в организации, 
осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии 
решений руководящих органов образо-
вательной организации; решают вопро-
сы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; контроли-
руют выполнение обучающимися ос-
новных прав и обязанностей; защищают 
права обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т. д. 
Разрабатывают на основе полученных 
знаний и активно участвуют в реализа-
ции социальных проектов и программ, 

направленных на повышение правовой 
грамотности обучающихся, правовой 
активности и ответственности, распро-
странении правовой информации, про-
ведении олимпиад по праву и т.д. 
Активно участвуют в деятельности об-
щественных объединений школы, про-
ведении классных часов, игр по основам 
безопасности, оказанию первой помо-
щи, проведении комплекса мероприятий 
по информационной и психологической 
безопасности. 

на в жизни общества; 

• умение дифференцировать, 
принимать или не принимать 
информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Ин-
тернета исходя из традицион-
ных духовных ценностей и мо-
ральных норм; 
• первоначальные навыки прак-
тической деятельности в соста-
ве различных социокультурных 
групп конструктивной обще-
ственной направ-ленности; 
• знание основных прав и обя-
занностей, принципов демокра-
тии, свободы личности; 
• повышение правовой грамот-
ности; 
• знание о различных обще-
ственных и профессиональных 
организациях, их структуре, це-
лях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по 
нормативно-правовым вопро-
сам, обосновывать свою граж-
данскую позицию, вести диалог 
и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разра-
батывать, согласовывать со 
сверстниками, учителями и ро-
дителями и выполнять правила 
поведения в семье, классном и 
школьном коллективах; 
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• обеспечение физической, ин-
формационной и психологиче-
ской безопасности. 

9 Коммуника-
тивная 

культура 

Межличностная, 

межкультурная 
комунникация; 
средства комму-
никации, безопас-
ность общения, 
родной язык, 
средства массовой 
информации. 

• Приобретение опыта 
взаимодействия, совмест-
ной деятельности и обще-
ния со сверстниками, 
старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным 
социальным окружением; 
• осознанное принятие ос-
новных социальных ро-
лей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
— социальные роли в се-
мье: сына (дочери), брата 
(сестры), помощника, от-
ветственного хозяина (хо-
зяйки), наследника 
(наследницы); 
— социальные роли в 
классе: лидер — ведомый, 
партнѐр, инициатор, рефе-
рентный в определѐнных 
вопросах, руководитель, 
организатор, помощник, 
собеседник, слушатель; 
— социальные роли в об-
ществе: гендерная, член 
определѐнной социальной 
группы, потребитель, по-
купатель, пассажир, зри-
тель, спортсмен, читатель, 

Активно и осознанно участвуют в раз-
нообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятель-
ности: общение, учѐба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби). 
Активно участвуют в улучшении кон-
структивной коммуникации между ро-
вестниками, повышении риторической 
компетенции молодых граждан. 
Участвуют в развитии школьных 
средств массовой информации (школь-
ной газеты, сайта, радио-, теле-, ви-
деостудии). 
Овладевают формами и методами само-
воспитания: самокритика, самовнуше-
ние, самообязательство, самопереклю-
чение, эмоционально-мысленный пере-
нос в положение другого человека. 
Разрабатывают на основе полученных 
знаний и активно участвуют в реализа-
ции социальных проектов, программ, 
направленных на развитие речевых спо-
собностей, формирование конструктив-
ной коммуникации, повышение ритори-
ческой компетенции.  

Учатся реконструировать (в форме опи-
саний, презентаций, фото- и видеомате-
риалов и др.) определѐнные ситуации, 
имитирующие социальные отношения в 
ходе выполнения ролевых проектов. 

• Повышение уровня межкуль-
турной коммуникации; 
• создание условий для без-
опасной коммуникации; 
• организация риторической 
компетентности; 
• развитие школьных средств 
массовой информации; 
• умение дифференцировать, 
принимать или не принимать 
информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Ин-
тернета исходя из традицион-
ных духовных ценностей и мо-
ральных норм; 
• умение вести дискуссию, 
обосновывать свою граждан-
скую позицию, вести диалог и 
достигать взаимопонимания. 
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сотрудник и др.; 
• формирование собствен-
ного конструктивного 
стиля общественного по-
ведения.  
• освоение норм и правил 
общественного поведения, 
психологических устано-
вок, знаний и навыков, 
позволяющих обучаю-
щимся успешно действо-
вать в современном обще-
стве; 
• формирование дополни-
тельных навыков комму-
никации, включая меж-
личностную коммуника-
цию, межкультуную ком-
муникацию; 
• формирование ответ-
ственного отношения к 
слову как к поступку; 
• приобретиние знаний в 
области современных 
средств коммуникации и 
безопасности общения; 
• формирование ценност-
ных представлений о род-
ном языке, его особенно-
стях и месте в мире. 

1

0 

Экологиче-
ское воспи-

тание 

Жизнь во всех еѐ 
проявлениях; эко-
логическая без-

• Присвоение эколого - 

культурных ценностей 
своего народа, народов 

Получают представления о природных 
возможностях человеческого организма, 
их обусловленности экологическим ка-

• Ценностное отношение к жиз-
ни во всех еѐ проявлениях, ка-
честву окружающей среды; 
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 опасность; эколо-
гическая грамот-
ность; экологиче-
ская культура; 
экологически це-
лесообразный 

здоровый и без-
опасный образ 
жизни; ресурсо-
сбережение; эко-
логическая этика; 
экологическая от-
ветственность; 
социальное парт-
нѐрство для 
улучшения эколо-
гического каче-
ства окружающей 
среды; устойчи-
вое развитие об-
щества в гармо-
нии с природой 

России как одно из 
направлений общероссий-
ской гражданской иден-
тичности; 
• умение придавать эколо-
гическую направленность 
любой деятельности, про-
екту, демонстрировать 
экологическое мышление 
и экологическую грамот-
ность в разных формах 
деятельности; 
• понимание взаимной 
связи здоровья, экологи-
ческого качества окружа-
ющей среды и экологиче-
ской культуры человека; 
• представления о факто-
рах окружающей природ-
но-соци- альной среды, 
негативно влияющих на 
здоровье человека; спосо-
бах их компенсации, избе-
гания, преодоления; 
• способность прогнози-
ровать последствия дея-
тельности человека в при-
роде, оценивать влияние 
природных и антропоген-
ных факторов риска на 
здоровье человека; 
• опыт самооценки лично-
го вклада в ресурсосбере-

чеством окружающей среды, о нераз-
рывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе бесед, 
просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, уроков и вне-
классной деятельности). 
Участвуют в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 
театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников, 
населения.  
Учатся экологически грамотному пове-
дению в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовывать эколо-
гически безопасный уклад школьной и 
домашней жизни, бережно расходовать 
воду, электроэнергию, утилизировать 
мусор, сохранять места обитания расте-
ний и животных (в процессе участия в 
практических делах, проведения эколо-
гических акций, ролевых игр, школьных 
конференций, уроков технологии, вне-
урочной деятельности). 
Участвуют в проведении экологических 
и туристических слѐтов, экологических 
лагерей, походов по родному краю. Ве-
дут краеведческую, поисковую, эколо-
гическую работу в местных и дальних 
туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях. 
Участвуют в практической реализации 
коллективных экологических проектов. 

• осознание ценности экологи-
чески целесообразного, здоро-
вого и безопасного образа жиз-
ни, взаимной связи здоровья 
человека и экологи-ческого со-
стояния окружающей его сре-
ды, роли экологической культу-
ры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и без-
опасности; 
• начальный опыт участия в 
пропаганде экологически целе-
сообразного поведения, в со-
здании экологически безопас-
ного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологиче-
скую направленность любой 
деятельности, проекту; демон-
стрировать экологическое 
мышление и экологическую 
грамотность в разных формах 
деятельности; 
• знание основных социальных 
моделей, правил экологическо-
го поведения; 
• знание норм и правил эколо-
гической этики, законодатель-
ства в области экологии и здо-
ровья; 
• знание традиций нравственно-

этического отношения к приро-
де и здоровью в культуре наро-
дов Дагестана; 
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жение, сохранение каче-
ства окружающей среды, 
биоразнообразия, эколо-
гическую безопасность; 
• осознание социальной 
значимости идей устойчи-
вого развития; готовность 
участвовать в пропаганде 
идей образования для 
устойчивого развития; 
• знание основ законода-
тельства в области защиты 
экологического качества 
окружающей среды и вы-
полнение его требований; 
• овладение способами 
социального взаимодей-
ствия по вопросам улуч-
шения экологического ка-
чества окружающей сре-
ды, устойчивого развития 
территории, экологиче-
ского здоровьесберегаю-
щего просвещения насе-
ления; 
• профессиональная ори-
ентация с учѐтом пред-
ставлений о вкладе разных 
профессий в решение 
проблем экологии, здоро-
вья, устойчивого развития 
общества; 
• развитие экологической 

Составляют правильный режим занятий 
туризмом, учѐбы и отдыха с учѐтом 
экологических факторов окружающей 
среды и контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга. 
Участвуют на добровольной основе в 
деятельности детско- юношеских обще-
ственных экологических организаций, 
мероприятиях, проводимых обществен-
ными экологическими организациями. 
Проводят школьный экологический мо-
ниторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные 
наблюдения за состоянием окружающей 
среды своей местности, школы, своего 
жилища; 
• мониторинг состояния водной и воз-
душной среды в своѐм жилище, школе, 
населѐнном пункте; 
• выявление источников загрязнения 
почвы, воды и воздуха, состава и интен-
сивности загрязнений, определение 
причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих рис-
ки загрязнений почвы, воды и воздуха, 
например проектов по восстановлению 
экосистемы ближайшего водоѐма (пру-
да, речки, озера и пр.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и 
здоровье, ресурсосбережение, экология 
и бизнес и др. 

• знание глобальной взаимосвя-
зи и взаимозависимости при-
родных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность 
экологической культуры, эко-
логического качества окружа-
ющей среды, как целевой прио-
ритет при организации соб-
ственной жизнедеятельности, 
при взаимодействии с людьми;  
• умение анализировать изме-
нения в окружающей среде и 
прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и 
здоровья человека; 
• умение устанавливать при-
чинно-следственные связи воз-
никновения и развития явлений 
в экосистемах; 
• умение строить свою деятель-
ность и проекты с учѐтом со-
здаваемой нагрузки на социо-
природное окружение; 
• знания об оздоровительном 
влиянии экологически чистых 
природных факторов на челове-
ка; 
• отрицательное отношение к 
загрязнению окружающей сре-
ды, расточительному расходо-
ванию природных ресурсов и 
энергии, способность давать 
нравственную и правовую 
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грамотности родителей, 
населения, привлечение 
их к организации обще-
ственно значимой эколо-
гически ориентированной 
деятельности; 
• опыт участия в экологи-
ческом туризме.  

 оценку действиям, ведущим к 
возникновению, развитию или 
решению экологических про-
блем на различных территориях 
и акваториях; 
• проявление интереса к про-
гулкам на природе, туристиче-
ским походам; 
• формирование опыта участия 
в общественно значимых делах 
по охране природы; 
• овладение умением сотрудни-
чества (социального партнѐр-
ства), связан-ного с решением 
местных экологических про-
блем; 
• опыт участия в разработке и 
реализации учебно-

исследовательских комплекс-
ных проектов с выявлением в 
них проблем экологии и здоро-
вья и путей их решения. 
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2.2.5. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социали-
зации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Личностный рост (развитие личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры) обучающихся. 

2. Общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в учреждении. 
3. Степень удовлетворѐнности родителей (законных представителей), обучающихся 

образовательным процессом. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов процесса воспитания обучающихся; 

— принцип личностно-ориентированного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности учреждения на изучение процесса воспитания обучающихся в 
единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 
деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания обучающихся путѐм 
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 
заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности учреждения по воспитанию обучающихся используются 
следующие виды опроса:  анкетирование,  интервью, беседа. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный метод исследования, 
заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 
развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 
следующих видов наблюдения: включѐнное наблюдение, узкоспециальное наблюдение. 

Критериями эффективности реализации учреждением Программы воспитания и социали-
зации является динамика (характер изменения) основных показателей воспитания обучающихся. 

1. Динамика личностного роста (личностной, социальной и здоровьесберегающей культуры) 

обучающихся.  
2. Динамика степени удовлетворѐнности школьной жизнью обучающимися. 

3. Динамика степени удовлетворѐнности школьной жизнью родителями (законными 

представителями)  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся).  



 112 

2. Инертность положительной динамики (подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания обучающихся); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 

 

2.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

2.3.1. Пояснительная записка  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни  обучающихся – 

это комплексная программа формирования представлений об основах культуры поведения в бы-
ту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, а также знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья, как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-
тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-
ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повы-
шать свою грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, учить ценить природу 
как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей:  

• факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей: активно 
формируемые комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

•    особенности отношения обучающихся к своему здоровью.  

 При выборе направлений воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни опи-
рались на зону актуального развития обучающихся, учитывая психологические и психофизиоло-
гические характеристики возраста, создание благоприятного психологического климата, обеспе-
чивающих рациональную организацию образовательного процесса, эффективную физкультурно-

оздоровительную работу и рациональное питание. 
2.3.2. Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Цель: создание оптимальных условий для формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся; сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего образования. 

Задачи: 
Способствовать формированию у обучающихся  

– способности рационально составлять режим дня (умение планировать и рационально рас-
пределять учебные нагрузки и отдых); 

– представлений о необходимой и достаточной двигательной активности, о пользе ежеднев-
ных занятий физической культурой; 

– представлений о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 
жизни; 

– навыков владения элементами саморегуляции (для снятия эмоционального и физического 
напряжения) и самоконтроля за собственным состоянием и поведением; 

– развитию навыков конструктивного взаимодействия; 
– профилактике разного рода зависимостей. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
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двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей орга-
низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

2.3.3. Особенности организации программы формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся 

Организация работы в школе по формированию у обучающихся культуры здорового образа 
жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по формированию культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни: 

• по организации режима дня детей, их нагрузке, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности навыков гигиены, рационального питания и профи-
лактике вредных привычек; 

• по организации просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 
представителями); 

• по выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анали-
за, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Второй этап – организация работы школы по формированию культуры здорового и без-
опасного образа жизни школьников: 

1. Просветительская работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здо-
ровья и здорового образа жизни, включает: 

• лекции, беседы, диспуты, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек, экологической проблематике; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, акций и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-
конными представителями), направленная на повышение квалификации работников и повыше-
ние уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 
здоровья детей: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, диспутов, лекториев, круглых столов и т. 
п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо-
димой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, специалистов службы ППМС сопровождения и родителей (закон-
ных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спор-
тивных соревнований. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни осу-
ществляется по следующим направлениям:  

 здоровьесберегающая инфраструктура,  
 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  
 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  
 реализация дополнительных образовательных программ, 
 просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 Каждый из перечисленных направлений способствует формированию у обучающихся цен-

ности здоровья, способствующих сохранению и укреплению их здоровья. 
2.3.4. Основное содержание программы формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни обучающихся 

Здоровьесберегающая деятельность представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 создание безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  
 создание рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  
 реализация образовательных программ; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями); 
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 Формирование у обучающихся культуры ценностного отношения к своему здоро-
вью. 

Безопасная здоровьесберегающая инфраструктура организации: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся и работников школы; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 
• оснащенность кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 
педагоги - психологи, социальные педагоги, медицинские работники). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагается на администрацию 
школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности образовательного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в объединениях дополнительного 
образования) обучающихся; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся рациональным способам и приемам работы с учебной 
информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в образовательный  процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам среднего общего 
образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера  на уровне среднего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

беспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций, лагеря с дневным пребыванием детей, 
создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных 
мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, 

учителей - предметников, классных руководителей, специалистов службы сопровождения. 
Реализация образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
компонентов, включѐнных в образовательный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов и дней здоровья; 
— факультативные занятия; 
— классные часы; 

— занятия в объединениях дополнительного образования; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; 
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, диспутов, акций, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

Формирование у обучающихся культуры ценностного отношения к своему здоровью 
включает: 

— часы и дни здоровья; 
— классные часы; 

— конкурсы; 

— праздники; 

— викторины; 
— экскурсии; 

— диспуты; 
— конференции; 
— акции. 

 

2.3.5.  Планируемые результаты формирования  культуры здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся на уроне среднего общего образования 

В результате реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни  обучающихся обеспечивается достижение следующих результатов:  

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценност-
ного отношения к здоро-
вью и здоровому образу 
жизни 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2. Обучающиеся имеют элементарные представления о физиче-
ском, нравственном, психическом и социальном здоровье чело-
века. 
3. Обучающиеся имеют личный опыт здоровьесберегающей дея-
тельности. 
4. Обучающиеся имеют представления о роли физической куль-
туры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
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творчества. 
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии ком-
пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
6. У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки 
здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии 
вредных привычек на личное здоровье. 

Формирование культуры 
безопасного образа жиз-
ни 

 

Обучающиеся будут  
знать: 
 правила перехода дороги, перекрѐстка;  
 правила безопасного поведения при следовании железнодо-
рожным, водным и авиационным транспортом, обязанности пас-
сажира; особенности жизнеобеспечения квартиры и основные 
причины, которые могут привести к возникновению опасной си-
туации; 
 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма; 
 меры пожарной безопасности при разведении костра; 
 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, ко-
торые  могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте;  
 основные  правила безопасности при использовании электро-
приборов и других бытовых приборов, препаратов бытовой хи-
мии; 
 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, 
отдыхе у водоѐмов; 
 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», по-
жарной охраны;  
уметь: 
 ориентироваться на местности; 
 действовать в неблагоприятных погодных условиях; 
 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуа-
ции в регионе проживания; 
- оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, 
укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании  инородного 
тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  пищевыми продуктами. 

Формирование экологи-
ческой культуры 

Усвоение обучающимися: 
- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей 
среде; 
- первичных экологических представлений, адекватных научным 
знаниям; 
- норм экологически безопасного поведения; 
- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний при-
родным объектам, мотивирующих на действия в интересах без-
опасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды; 
- применения предметных знаний и умений в практических дей-
ствиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной 
жизни, учебы, быта. 

Создание здоровьесбе-
регающей инфраструк-
туры образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений са-
нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-
ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-
щихся. 

Рациональная организа-
ция образовательного 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
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процесса заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающих-
ся. 

Организация физкуль-
турно-оздоровительной 
работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физиче-
ской культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополни-
тельных образователь-
ных программ 

Эффективное внедрение в систему работы школы программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская рабо-
та с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по про-
ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. 

 

2.3.6. Оценка эффективности реализации программы 

Обобщенная оценка результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований: 
 через анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей); 
 через психологическое тестирование: 10 классы – адаптация к новым условиям развития; 

11 классы – психологическая готовность к экзаменам. 
 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся.  
 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность фи-
зического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного ме-
дицинского осмотра, анализа текущей и хронической заболевае-
мости. 
2. Развитость физических качеств (уровень физической подго-
товленности).  

2.Сформированность 
нравственного потенциала 
личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам 
анкетирования). 

3.Удовлетворенность обу-
чающихся школьной  
жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся  школьной жизнью.  
2. Уровень эмоционально–психологического климата в классном 
коллективе (по итогам исследований педагога-психолога по во-
просам адаптации, по итогам тематического контроля). 

4. Удовлетворенность ро-
дителей школьной жиз-
нью 

1. Уровень удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 
школы.  

 

5. Осмысление обучаю-
щимися содержания про-
веденных мероприятий по 
здоровьесбережению 

1.Уровень осмысления обучающимися содержания проведенных 
мероприятий (на основе анкетирования). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 

В школе созданы оптимальные условия для развития личности каждого ребѐнка, раскрыва-
ющие его внутренние возможности и резервы, организована коррекционно-развивающая, реаби-
литационная и здоровьесберегающая среда, обеспечивающая частичное восстановление и сохра-
нение физического и психического здоровья, необходимого для продолжения обучения. В школе 
создана и работает служба психолого-педагогического и медико-социального (ППМС) сопро-
вождения образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Законом «Об образова-
нии в Российской Федерации»  и направлена на оказание комплексной помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы  среднего общего об-
разования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
их социальную адаптацию. Программа предусматривает сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Основные исполнители Программы: специалисты службы сопровождения, члены школьного 
ПМПк, учителя-предметники.  

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья. 
2.4.2. Цель и задачи коррекционной работы  

Цель: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здо-
ровья в освоении образовательной программы среднего общего образования, коррекция недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, их социальная адаптация.  

Задачи программы:  
1) своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
2) определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
3) определение особенностей организации образовательного процесса для данной категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 

4) создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы среднего общего образования и их интеграции в 
образовательной организации; 

5) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями ТПМПК и справок ВК); 

6) разработка и реализация индивидуальной траектории развития, образовательного 
маршрута и организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

7) обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

8) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

9) оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам; 

10)  обеспечение педагогам постоянной  квалифицированной  методической поддержки. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 создание в организации специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 осуществление  индивидуально ориентированной психолого-педагогической  и меди-
ко-социальной помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического развития и ин-
дивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 возможность освоить детям с ОВЗ образовательную программу среднего общего  обра-
зования; 
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 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном 
учреждении. 

Основное содержание программы коррекционной работы 

2.4.3. Принципы, определяющие содержание программы 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченны-
ми возможностями  здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов раз-
личного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законными представите-
лями) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее ре-
шению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-
зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-
рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-
ченными возможностями здоровья выбирать формы получения образования, защищать законные 
права и интересы детей. 

2.4.4. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, кор-
рекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и подготовку реко-
мендаций по оказанию им психолого-педагогической и медико-социальной  помощи обучаю-
щимся.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования; способствует формированию универсальных учеб-
ных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-
тей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-
скими работниками. 

2.4.5. Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа включает: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи через 

проведение индивидуального обследования специалистами; 
 своевременное выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении образовательной программы среднего 
общего образования (мониторинг); 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в организации) диагностику причин 
трудностей адаптации (мониторинг социальной адаптации и адаптации к новой ситуации 
развития); 

 проведение комплексной психолого-педагогической и медико-социальной диагностики 
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нарушений в психическом и (или) физическом развитии, изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (Индивидуальная карта ребенка); 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка (Акт 
обследования жилищно-бытовых условий); 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 
 изучение профессиональных склонностей и интересов обучающихся; 
 изучение дальнейшего образовательного пути; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития 
(Реабилитационная карта ребенка с ОВЗ); 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на коррекцию и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 проведение занятий по психологической готовности к экзаменам; 
 организацию и проведение во внеурочное время учителями дополнительных занятий с 

обучающимися, направленных на коррекцию предметных знаний, умений;  
 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на формирование осознанного выбора дальнейшего 
профессионального пути; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 консультирование обучающихся и родителей по выбору дальнейшего образовательного 
пути и профессиональных интересов и склонностей; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору оптимальных для развития 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья методов и приемов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья формы и места 
обучения в соответствии индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы, школьный сайт), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — учащимся, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 
и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.6. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
I этап (август – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучаю-
щихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образова-
тельных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям про-
граммно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы образователь-
ной организации.  

II этап (октябрь-май). Этап планирования, организации, координации (организационно - ис-
полнительская деятельность). Результатом работы является организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс сопровождения детей 
с ОВЗ при специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, социализации.  

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия со-
зданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательной программы осо-
бым образовательным потребностям обучающихся.  

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в об-
разовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

2.4.7. Содержание программы 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования позволяет реали-

зовать личностно-ориентированный подход через психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение ребенка и включает в себя взаимосвязанные модули, которые отра-
жают ее содержание. Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в образова-
тельной деятельности проводится педагогами на уроках, факультативных занятиях, элективных 
курсах и курсах по выбору, индивидуальных занятиях после уроков. 
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Диагностический модуль 

Цель: обеспечение своевременного выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-
ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической и медико-социальной помощи в условиях образовательной организа-
ции. 

 

Задачи 

(направления деятельности) 
Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-
ность  

в течение 

 года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  
Определение состояния физи-
ческого и психического здо-
ровья детей.  

Выявление состояния физического и 
психического здоровья детей.  

Изучение истории развития ребенка, 
беседа с родителями, наблюдение 
классного руководителя. 

Сентябрь Медицинский работ-
ник 

Классный руководи-
тель 

Проведение углубленного ме-
дицинского осмотра. 
Проведение специфической 
профилактики, учитывая ин-
дивидуальные особенности 
здоровья обучающегося. 

Реализация комплексного сопровож-
дения обучающегося. Учет состояния 
здоровья обучающихя при организа-
ции образовательного процесса. 

Медицинский осмотр. Согласно плану 
«Поликлиника 

№2» 

Врачи «Поликлиники 
№2» 

Психолого-педагогическая и социальная диагностика 

Выявление особых образова-
тельных потребностей обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Создание банка данных обучающих-
ся, нуждающихся в специализиро-
ванной помощи. 
 

Беседа, наблюдение классного руко-
водителя, учителей-предметников, 
анализ работ обучающихся. 
Взаимодействи с Поликлиникой №2 

Сентябрь, ок-
тябрь 

Классный руководи-
тель 

Учителя- предметни-
ки 

Специалисты поли-
клиники 

Изучение социальной ситуа-
ции развития и условий се-
мейного воспитания обучаю-
щегося. 
 

Определение путей и форм оказания 
помощи детям и семьям. 
Составление социального паспорта 
семьи. 

Обследования жилищно-бытовых 
условий, беседа с родителями (за-
конными представителями). 
Изучение документации (диагности-
ческих протоколов, ИПР обучающе-

Сентябрь, ян-
варь 

Классный руководи-
тель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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гося, социального паспорта семьи, 
медицинской карты). 

Проведение углубленной диа-
гностики обучающихся с ОВЗ.   

Получение объективных сведений об 
обучающемся на основании диагно-
стической информации специалистов 
разного профиля.  
Разработка индивидуальной траекто-
рии  развития. 

Работа ПМПк.  
Анкетирование, тестирование, анализ 
работ обучающихся, педагогическое 
наблюдение.  
Заполнение индивидуальной карты 
ребенка,  прошедшего ПМПк. 

В течение 

 учебного  
года 

Классный руководи-
тель 

Учителя-предметники 

Специалисты службы 
ППМС сопровожде-
ния 

Определение уровня адапта-
ции обучающихся с ОВЗ к но-
вым условиям обучения  

Определение путей и форм оказания 
помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности при адаптации к но-
вым условиям обучения. 

Анкетирование, тестирование педа-
гогическое наблюдение. 

Октябрь, 
 ноябрь 

Классный руководи-
тель 

Учителя-предметники 

Специалисты службы 
ППМС сопровожде-
ния 

Определение уровня актуаль-
ного и зоны ближайшего раз-
вития обучающегося с ОВЗ, 
выявление их резервных воз-
можностей. 

Разработка индивидуальной  траек-
тории развития, соответствующей  
выявленному уровню развития обу-
чающегося. 

Организация и проведение специали-
стами индивидуальных (групповых) 
коррекционно-развивающих занятий. 

В течение года Классный руководи-
тель 

Учителя-предметники 

Психолого-

педагогическая служ-
ба ОУ 

Содействие в организации са-
наторно-курортного лечения, 
посещения пришкольного 
оздоровительного лагеря. 

Реализация комплексного сопровож-
дения ребенка. 
Учет состояния здоровья при органи-
зации образовательного процесса. 
Способствование социализации ре-
бенка. 

Помощь в оформлении санаторно-

курортной карты. 
Занятость в каникулярное время. 
 

В течение года Фельдшер 

Врачи «Поликлиника 
№2» 

Социальный педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации; формирование 
общеучебных умений и навыков обучающихся. 
 

Задачи (направления)  
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы  
деятельности, мероприятия 

Сроки 

(периодичность  
Ответственные 
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в течение года) 

Реализация комплексного ин-
дивидуально ориентирован-
ного психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения в 
условиях образовательного 
процесса с учѐтом особенно-
стей психофизического разви-
тия  

Составление рабочей программы с 
созданием специальных условий по 
предмету.  
Разработка плана работы с родите-
лями (законными представителями) 
по формированию толерантных от-
ношений между участниками инклю-
зивного образовательного процесса.  
Осуществление педагогического мо-
ниторинга достижений обучающего-
ся. 
Систематическое ведение реабили-
тационной  карты ребенка с ОВЗ. 
Реализация индивидуальной траек-
тории сопровождения. 
Успешная социально-

психологическая адаптация детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательной среде, со-
циуме, повышение уровня толерант-
ности социума. 

Диагностика 

Коррекционные занятия 

Анализ 

Систематизация 

Мероприятия, направленные на со-
хранение и укрепление здоровья. 
 

Сентябрь, ок-
тябрь 

В течение года 

Заместитель дирек-
тора 

Классный руководи-
тель 

Учитель-предметник 

 

Выбор оптимальных для раз-
вития ребенка с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья коррекционных про-
грамм/методик, методов и 
приемов обучения в соответ-
ствии с его особыми образо-
вательными потребностями. 

Рабочая коррекционно-развивающая 
программа. 
Пополнение информационно-

методического банка образователь-
ных технологий, методик, методов и 
приѐмов обучения, рекомендуемых к 
использованию при работе с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Формирование групп для коррекци-
онной работы.  
Составление расписания занятий.  
Проведение коррекционных занятий.  
Отслеживание динамики  
развития ребенка.  

Сентябрь, ян-
варь 

Специалисты  
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Контроль за состоянием здо-
ровья обучающихся с ОВЗ и 
соблюдением СанПиН. 

Отсутствие отрицательной динамики 
состояния здоровья.  
Разработка рекомендаций для педа-
гогов и родителей. Анализ расписа-
ния учебных занятий. 
Организация мероприятий, направ-
ленных на сохранение здоровья и 
формирование навыков здорового 
образа жизни. 

Наблюдение 

Систематизация 

Консультации 

Работа ПМПк 

Дни здоровья 

Физкультурные паузы, минутки 

В течение 

 учебного  
года 

Заместитель дирек-
тора  
Врач 

Медицинская сестра 

Педагог-психолог  

Учитель физической 
культуры 

Социальная защита ребенка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при психо-
травмирующих обстоятель-
ствах.  

Программа социально-

педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ. 

Беседы с родителями.  
Сотрудничество со специалистами  
Комитета опеки и попечительства 

Администрации Ленинского р-на 
г.Махачкала с с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Октябрь, ноябрь Заместитель дирек-
тора  
Социальный-педагог 

Классный руководи-
тель  

 

Консультативный модуль  
Цель: непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-
ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 

Задачи (направления)  
деятельности 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы  
деятельности, мероприятия 

Сроки  
(периодичность  
в течение года) 

Ответственные 

Выработка обоснованных ре-
комендаций по основным 
направлениям работы для 
всех участников образова-
тельного процесса. 

Продуктивность использования 
психолого – педагогических и 
медицинских рекомендаций 
(план консультативной работы с 
родителями, педагогами). 
Реализация индивидуальной тра-
ектории сопровождения обуча-
ющегося. 

Составление психолого-

педагогических рекомендаций 
по учету индивидуальных осо-
бенностей обучающихся. 

Сентябрь 

Октябрь 

Заместитель директора 

Учитель – логопед 

Педагог–психолог 

Классный руководитель 

Консультирование педагоги-
ческих работников по вопро-

Повышение компетентности пе-
дагогов при оказании помощи 

Практикумы 

Индивидуальные консультации 

В течение года Заместитель директора 

Учитель – логопед 
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сам инклюзивного образова-
ния.  
 

ребенку с ОВЗ. Тематические консультации Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Консультативная помощь се-
мье в вопросах выбора стра-
тегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ре-
бенка с ОВЗ. 

Информирование родителей об 
особенностях развития ребѐнка, 
о возможностях взаимодействия 
с другими социальными инсти-
тутами или общественными ор-
ганизациями.  
Формирование психолого-

педагогической компетенции ро-
дителей. 
Рекомендации по воспитанию и 
обучению ребенка. 
Рекомендации по выбору про-
фессионального пути. 

Родительские собрания. 
Индивидуальные и групповые 
консультации родителей (по за-
просу).  

В течение года Заместитель директора 

 

Консультирование обучаю-
щихся по выявленным про-
блемам, оказание превентив-
ной помощи.  
 

Рекомендации, приѐмы, упраж-
нения. Осознанный выбор обу-
чающимися формы и места обу-
чения в соответствии  с индиви-
дуальными способностями и 
психофизиологическими особен-
ностями. 

Групповые и индивидуальные 
беседы. 
Знакомство с возможными фор-
мами обучения. 
Помощь в определении своих 
интересов и способностей. 

В течение года Классный руководитель 

Учитель - предметник 

 

Информационно – просветительский модуль  
Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

 

Задачи 

(направления) деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы деятельности,  
мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность  
в течение года) 

Ответственные 

 

Информационная поддержка 
образовательной деятельности 

Формирование комплекс-
ного подхода к развитию 

Групповые и индивидуальные беседы 
с педагогами, родителями. 

В течение года Заместитель директора 

Педагоги-организаторы 
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обучающихся с  особыми обра-
зовательными потребностями, 
их родителей (законных пред-
ставителей), педагогических 
работников 

ребенка в целом.  
Активное включение детей 
и родителей в проведение 
традиционных праздников, 
школьных мероприятий, в  
работу родительского ко-
митета. 

Разработка рекомендаций.  

Различные формы просвети-
тельской деятельности с роди-
телям (законным представите-
лям), обучающимися. 
 

 

Повышение уровня роди-
тельской компетентности и 
активизации роли родите-
лей в воспитании и обуче-
нии ребенка.  

Собеседование с родителями по вы-
бору программ и перспектив обуче-
ния. Акция «Родительский урок». 
Лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы, школь-
ный сайт. 

В течение года 

 

 

 

Заместитель директора  
Учителя - предметники 

Специалисты мед.орг 

Психолого – педагогическое 
просвещение педагогов, по во-
просам развития, обучения и 
воспитания данной категории 
детей. 
 

Оказание  помощи ребенку 
на этапе школьной жизни. 
Комфортное пребывание 
обучающихся в классе. 
Разъяснение индивидуаль-
но-типологических особен-
ностей детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 

Собеседование с педагогами по вы-
бору программ и перспектив обуче-
ния. 
Освещение учителем-логопедом спе-
цифических ошибок, характеристика 
детей с различными речевыми нару-
шениями, проблемы общения детей с 
речевой патологией. 
Взаимодействие учителей по вопро-
сам возрастных и индивидуальных 
особенностей восприятия учебного 
материала. Размещение информации 
на страницах школьного сайта. 

В течение года 

 

 

 

Заместитель директора 

Специалисты мед.орг 
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2.4.8. Механизм реализации программы 
Диагностика обучающихся проводится с целью выявления детей, имеющих трудности в 

обучении и воспитании. Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет вы-
явить причины их трудностей, определить пути коррекции. Также углубленное индивидуальное 
обследование проводится по обращению педагогов, с согласия родителей (законных представи-
телей), если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы. Консультации для 
педагогов и родителей (законных представителей) проводятся всеми специалистами: педагогом-

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом.  
Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести выяв-

ленных проблем, реализуется в следующих формах: 
 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети с ОВЗ, обучающиеся по общеобразова-
тельным программам с учетом рекомендаций 
ПМПК 

Индивидуальные, групповые коррекционные 
занятия педагога - психолога, учителя - пред-
метника.  

Дети с неглубокими нарушениями эмоцио-
нально-волевой сферы и поведения  

Занятия, направленные на коррекцию и раз-
витие эмоционально-волевой сферы.  

Дети со сниженными интеллектуальными 
способностями  

Индивидуальный и дифференцированный 
подход на уроках. Занятия, направленные на  
коррекцию и развитие  познавательных про-
цессов.  

 

2.4.9.  Требования к условиям реализации программы 

1. Психолого-педагогическое обеспечение  
В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии в организа-

ции осуществляются следующие виды обучения для детей с ОВЗ:  
 обучение по общеобразовательной программе с созданием специальных условий согласно 

рекомендациям ПМПК; 
 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках образовательной  программы);  
 индивидуальное обучение (обучение на дому);  
 дополнительное образование по психологическим, логопедическим и педагогическим 

коррекционно-развивающим программам.  
Варьироваться могут степень участия специалистов, а также организационные формы рабо-

ты (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и заключения 
врачебной комиссии). 

Благодаря этому осуществляется: коррекционная направленность образовательного процес-
са; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий.  

Специализированные условия позволяют дифференцировать и индивидуализировать обу-
чение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексно воздействовать на обучаю-
щихся  на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают сохранение физического и психического здо-
ровья, профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-
блюдение санитарно-гигиенических правил и норм.  

Социальная адаптация  детей с ОВЗ осуществляется независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, куль-
турных, спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 

2. Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не-
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обходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  
 

3.Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-
печение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации 
(учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги), имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подго-
товки. 

Педагогические работники образовательной организации имеют чѐткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процессов. 

4. Материально-техническое обеспечение  
Школа имеет современную материально-техническую базу. Все предметные кабинеты 

оснащены в соответствии с действующими требованиями:  

 учебные кабинеты; 
 актовый зал; 
 спортивный зал; 
 столовая;  
 кабинеты специалистов (кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет социального 

педагога и педагога-организатора, медицинский кабинет, стоматологический кабинет); 
 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
 библиотека с читальным залом; 
 творческие предметные лаборатории физики, химии, биологии, информатики и 

программирования; 
 рабочие места для дистанционного обучения детей; 
 административные и иные помещения; 
5. Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана информационная образовательная среда и на этой ос-
нове – дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использо-
ванием современных информационно-коммуникационных технологий.  

В образовательной организации два компьютерных класса, оснащѐнных жидкокристалли-
ческими мониторами и системными блоками на базе процессора АМД (подключены к Интерне-
ту, в локальную сеть школы). 28 учебных кабинетов оборудованы мультимедиа - проектором и 
ПК для учителя (подключенного к Интернету и входящего в локальную сеть школы). Оборудо-
ваны компьютерами рабочие места заместителей директора, педагогов-психологов, секретаря-

делопроизводителя, педагогов-библиотекарей, читателя библиотеки. Все компьютеры объедине-
ны в локальную сеть.  

 

2.4.10. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации коррекционной программы оцениваются в рамках мони-
торинговых исследований, предусматривающих выявление индивидуальных особенностей, спо-
собностей и возможностей обучающихся; участия детей с ОВЗ в муниципальных, региональных, 
всероссийских мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях; уровень социально-психологической 
адаптации детей с ОВЗ в образовательной среде, социуме; состояния физического здоровья и фи-
зического развития обучающихся с ОВЗ.  

В динамике ведется реабилитационная карта ребенка. Разрабатывается и реализуется инди-
видуальная траектория развития ребенка. Повышается уровень психолого-педагогической ком-
петентности родителей и педагогов.  
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2.5.  Взаимодействия с социальными партнерами 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности об-
разовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия учреждения с предприятиями, общественны-
ми организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовле-
чением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия учреждения с предприятиями, общественными объеди-
нениями, организациями дополнительного образования, иными социальными представлена 
как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией учреждения с привлечением школьников, 
родителей, общественности взаимодействия учреждения с различными социальными 
субъектами (на основе анализа педагогами учреждения социально-педагогических 
потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства учреждения с различными социальными субъектами 
(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров с 
социальными партнерами;  

 формирование в учреждении и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка 
общественных инициатив школьников.  

Для эффективного социального партнерства необходимо выполнить ряд условий: 
1. Осознание значимости решения возникшей проблемы, возможности ее решения 

только совместными усилиями. 
2. Осознание выгоды и привлекательности социального партнерства для всех субъек-

тов школьной образовательной среды. 
3. Предоставление возможности всем субъектам образовательного процесса осу-

ществлять деятельность в условиях социального партнерства, руководствуясь следующими 
принципами: 

 добровольности – предполагает право добровольного и демократичного включения 
в процесс социального партнерства, и в случае необходимости, выхода из реализуемого 
проекта; 

 кооперативности – предполагает равноправную включенность субъектов в сов-
местную деятельность по реализации предполагаемого проекта; 

 самостоятельности и ответственности в принятии решений; 
 самодеятельности – выражается в формуле «С+С+С+С=У» (сами планируем, сами 

готовим, сами проводим и сами анализируем, равняется успеху); 
 сотворчества – реализуется в совместном творчестве всех субъектов партнерской 

деятельности; 
 открытости, так как социальное партнерство предполагает наличие открытой си-

стемы и предоставления возможности расширять круг заинтересованных в проекте лиц; 
 гуманистической направленности, то есть принятие субъектов партнерства с уче-

том их индивидуальных особенностей; 
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 толерантности – предполагает высокую степень терпимости и принятия нацио-
нальных, культурных, социальных и иных особенностей социальных партнеров; 

 общественной значимости – деятельность в условиях социального партнерства 
должна иметь значимость не только для конкретных исполнителей, но и для других микро- 

и макрогрупп (класса, школы, микрорайона, города и т.д.). 
В построении партнерских отношений в школьной образовательной среде наша школа 

выделила 3 этапа: 
 определение общих целей, ценностей и ресурсов (итог – желание партнеров к 

осуществлению совместной деятельности); 
 совместная деятельность (итог – умение партнеров участвовать в совместной де-

ятельности, то есть их определенная компетентность, основанная на доверии к образо-
вательному учреждению); 

 собственно партнерство в школьной образовательной среде. 
Основные виды совместной деятельности 

Деятельность «Продукт» 

Обсуждение стратегии и тактики образо-
вательного процесса 

Модели, концепции, ресурсы 

Проектирование образовательного про-
цесса 

Образовательные программы 

Реализация образовательного процесса 

Творческие дела, конкурсы, соревнования, фести-
вали, научно-практические конференции, олимпи-
ады и др. 

Взаимоподдержка Психологический комфорт партнеров 

 Для нас социальное партнерство – это сотрудничество школы, различных обществен-
ных институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно значимого 
результата. Расширяя круг социальных партнѐров, мы ориентируемся на общность форм, 
видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и 
ее результатов. 

Цель: сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный ин-
теллект школьника. 

Задача: развитие общественного участия в управлении процесса образования через 
реализацию приоритетных направлений развития; 

Планируемый результат: 
 повышение качества образования; 
 обеспечение доступности качественного общего образования; 
 повышение инвестиционной привлекательности сферы образования; 
 формирование эффективного рынка образовательных услуг. 
 Расширяя круг социальных партнѐров, мы ориентируемся на общность форм, видов 

и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и ее ре-
зультатов. 

Механизмы взаимодействия:  
 исследовательская деятельность; 
 проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 
 социально значимые акции. 
Основные направления работы:  
 совместная (коллективная) деятельность; 
 сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 
 формирование активной жизненной позиции. 
Самыми значимыми партнерами являются родители (законные представители), 

являющиеся активными участниками образовательного процесса: им делегированы 
полномочия в управлении школой – управляющий совет, совет родителей; они включены в 
состав инициативной группы, разрабатывающей Программу развития школы, модели само-
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управления школьников, являются непосредственными организаторами и  участниками  

экскурсий, поездок, школьных  праздников, спортивных соревнований, диспутов и т.п.   
Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 
традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расши-
ряет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся полу-
чить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

Благодаря расширению сети социальных партнеров школе удаѐтся ршать приоритет-
ные задачи образовательной сферы:повышение качества оразования;развитие личности; со-
циализацию учащихся. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Учебный план среднего общего образования - XI класс 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 

Для учащихся XI классов максимальная продолжительность учебной недели состав-
ляет 6 дней, продолжительность учебного года для XI класса – 34 недели.  

Учебный план МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева»», реализующей общеобразова-
тельные программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требова-
ниями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее – ФЗ-273); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 
г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (официальная публикация: «Вестник обра-
зования России» № 13, июль 2011 г.); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 
2012 г.  №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандатов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями  от 
23.06.2015 № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных об-
разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Феде-
рации от 5 марта 2004 года №1089»,  от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в феде-
ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089», от 10.11.2011 

№2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-
ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 года № 1089»,  от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный ком-
понент государственных образовательных стандартов начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»,  от 03.06.2008 №164 «О вне-
сении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 



 133 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
года № 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных образователь-
ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования», от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент гос-
ударственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089); 

- приказ Министерства образование и науки РФ от 31 марта 2014 года № 53  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 
№№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений № 2 в Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», от  24.11.2015 № 81 «О внесении измене-
ний № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»); 

- Санитарно-эпидемиологическими правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-
вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвер-
жденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020г. №16 и зарегистрированным Минюстом России 03.07.2020, регистрационный 
номер №58824; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 
2014г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образова-
ния»; 

- Устав МБОУ «СОШ № 59 им. А.Г. Николаева»; 
- Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 59 им. 

А.Г. Николаева» (утверждена решением педагогического совета школы (протокол №1 от 
29.08.2020г.), приказом по школе  от 29.08.2020г. №89-П/1). 

 Учебная деятельность в XI классах организована в условиях шестидневной учеб-
ной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 
2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 

 Учебный год начинается - 01.09.2020. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо-
вательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального компо-
нента и компонента образовательной организации в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка рав-
номерно распределяется в течение недели.  

 При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допусти-
мой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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 Реализация учебного плана МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева»  в 2020-

2021 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, курсов и образова-
тельной программой среднего общего образования. 

 Учебный план для XI составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 устанавлива-
ется соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и ком-
понентом образовательной организации.  

 Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариа-
тивной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).  

 Базовые предметы в общеобразовательных классах – учебные предметы федераль-
ного компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучаю-
щихся.  

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являют-
ся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа» и «Геометрия», «История», «Обществознание», «Биология», 
«Физика», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Часы регионального компонента в XI классе направлены на изучение учебных 
предметов «родной язык» (I час в неделю в каждом классе) и «дагестанская литература» (1 
час в неделю в каждом классе). Соблюдение регионального компонента учебного плана яв-
ляется обязательным для образовательной организации.  

 Для изучения родного языка создаются учебные группы на национальных языках, в 
каждой из которых должно быть не менее 5 учащихся. Учебные группы создаются из па-
раллельных классов. Предмет «Родной язык» стоит во всех классах в расписании одним 
уроком. Из учащихся разных национальностей, для которых из-за малого количества в па-
раллельных классах не могут быть созданы учебные группы, комплектуется группа для 
изучения во время уроков родного языка предмета: «Русский как родной». 

 В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии с образова-
тельной программой осуществляется деление классов на две группы при проведении учеб-
ных занятий по «Иностранному языку» (XI классы), «Информатике и ИКТ» (XI классы), 
при наполняемости  XI  классов 25 и более человек. Также осуществляется деление классов 
на группы (мальчики и девочки) при проведении занятий по предметам «Технология» 

 Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, рекомен-
дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ среднего общего образования, могут использоваться для: 

-преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией;  
-проведения учебных практик и исследовательской деятельности;  
-осуществления образовательных проектов и т.п.  
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебно-
го предмета «История», без разделения на отдельные страницы.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
(2 часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 
могут преподаваться как в составе данного учебного предмета, так и в качестве самостоя-
тельных учебных предметов.  

Допускается реализация учебного предмета «Математика» в XI классе учебными 
предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации. 

Изучение естественнонаучных предметов в XI классах может быть обеспечено как 
интегрированным учебным предметом «Естествознание», так и отдельными учебными 
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предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы 
«Химия» и «Биология» изучаются по I часу в неделю (всего 34 часа каждый), учебный 
предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 68 часов). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в XI классе 

является обязательным. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным програм-

мам среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углуб-
ленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образова-
тельной программы среднего общего образования.  

Вариативная часть учебных планов формируется образовательными организациями 
самостоятельно. Уменьшать количество обязательных учебных предметов и (или) количе-
ство часов на изучение обязательных учебных предметов запрещено. 

Освоение общеобразовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной програм-
мы среднего общего образования, осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС) среднего общего образования  
11 КЛАСС 

Учебные предметы Классы 

Количество часов в неделю 

Наименование Уровень изуче-
ния 

ХI класс Всего 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 24 24 

Русский язык базовый 2 2 

Литература  базовый 3 3 

Иностранный язык  базовый 3 3 

Алгебра и начала матема-
тического анализа 

базовый 2 2 

Геометрия базовый 2 2 

История  базовый 2 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

базовый 2 2 

Биология базовый 1 1 

Физика базовый 2 2 

Химия базовый 1 1 

Астрономия базовый 0 0 

Физическая культура базовый 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

базовый 1 1 

Вариативная часть 4 4 

География базовый 1 1 

Искусство (МХК) базовый 1 1 

Технология базовый 1 1 

Информатика и информа-
ционно- коммуникацион-
ные технологии 

базовый 1 1 

Итого  28 28 
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Региональный компонент 

Родной язык  1 1 

Дагестанская литература  1 1 

Итого  2 2 

Компонент образовательной организации 

  7 7 

Русский язык базовый 1 1 

Алгебра и начала матема-
тического анализа 

базовый 1 1 

Обществознание базовый 1 1 

Биология базовый 1 1 

Химия базовый 1 1 

Право базовый 1 1 

Экономика базовый 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учеб-

ной недели 

37 37 

Всего к финансированию 37 37 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС)  
среднего общего образования  

11 КЛАСС 

Учебные предметы Классы/ 
Количество часов в год 

Наименование Уровень 
изучения 

ХI класс Всего 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 816 816 

Русский язык базовый 68 68 

Литература  базовый 102 102 

Иностранный язык  базовый 102 102 

Алгебра и начала матема-
тического анализа 

базовый 68 68 

Геометрия базовый 68 68 

История  базовый 68 68 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

базовый 68 68 

Биология базовый 34 34 

Физика базовый 68 68 

Химия базовый 34 34 

Астрономия базовый 0 0 

Физическая культура базовый 102 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

базовый 34 34 

Вариативная часть 136 136 

География базовый 34 34 

Искусство (МХК) базовый 34 34 
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Технология базовый 34 34 

Информатика и информа-
ционно- коммуникацион-
ные технологии 

базовый 34 34 

Итого  952 952 

Региональный компонент 

Родной язык  34 34 

Дагестанская литература  34 34 

Итого  68 68 

Компонент образовательной организации 

  238 238 

Русский язык базовый 34 34 

Алгебра и начала матема-
тического анализа 

базовый 34 34 

Обществознание базовый 34 34 

Биология базовый 34 34 

Химия базовый 34 34 

Право базовый 34 34 

Экономика базовый 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учеб-

ной недели 

1258 1258 

Всего к финансированию 1258 1258 

 

3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы об-
разовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  
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 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.01.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов СанПиН 2.4.3.1186-03»; 

 инструктивно-методическим письмом  об организации образовательной деятельности 
в общеобразовательных организациях  Республики Дагестан в 2020-2021 учебном году; 

 на основании решения Педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2020г.).  
1. Продолжительность учебного года: 
-начало учебного года – 01.09.2020г.; 
-продолжительность учебного года в  11-х классах – 34 недели; 

- окончание учебного года в 11-х классах – 22.05.2021г. 
2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя в 11-х классах. 
3. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность: 
 1 полугодие 2 полугодие 

первая смена 11 а 11 а 

  

Продолжительность урока  в 11 классах - 40 минут. 
 

Расписание звонков для обучающихся 10-11 классов 

1 смена 

 Время урока Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 5 минут 

2 урок 08.45 – 09.25 5 минут 

3 урок 09.30 – 10.10 10 минут 

4 урок 10.20 – 11.00 5 минут 

5 урок 11.05 – 11.45 5 минут 

6 урок 11.50 – 12.30 5 минут 

7 урок 12.35 – 13.15  

 

 Перерыв между основными занятиями и факультативными занятиями  в 11 классах 
составляет 50  минут. 

Индивидуальное обучение на дому 

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 
регламентируется индивидуальным учебным планом, индивидуальным расписанием занятий, 
настоящим годовым  календарным учебным графиком. 

4. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 промежуточная аттестация обучающихся 11 классов осуществляется по полугодиям; 
 промежуточная аттестация обучающихся проводится в 11 классах без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной  аттестации  обучающихся 10-11 классов, решением 
педагогического совета МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева».  

 сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 
устанавливаются  приказом Министерства просвещения РФ. 

5. Окончание учебного года 

Торжественные мероприятия, посвящѐнные окончанию учебного года, проводятся  в 11 
классах 25 мая 2021 года; выпускные вечера в 11 классах проводятся с 25.06.2021 года.  
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Календарные сроки учебных периодов (четверти) 
Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

начало четверти окончание четверти 

1 полугодие 1.09.2020 28.12.2020 16 

2 полугодие 11.01.2021 22.05.2021 18 

 

Календарные сроки каникулярных периодов 

 Дата начала каникул Дата окончания ка-
никул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 26.10.2020 4.11.2020 10 

Зимние  28.12.2020 11.01.2021 14 

Весенние  22.03.2021 29.03.2021 8 

 

3.3. Расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности 

Расписание  в образовательном учреждении является одним из важнейших и действенных 
видов планирования работы, основным организационным документом, определяющим работу 
ученического и педагогического коллектива, администрации школы. Рационально составленное 
расписание способствует осуществлению тесной взаимосвязанности урочной и внеурочной де-
ятельности педагогического коллектива, организации внеклассной и внешкольной работы, ак-
тивизации деятельности ученических организаций, вносит плановое начало во все виды много-
гранной работы школы.  

Расписание учебных предметов, курсов составляется  согласно  рекомендованным сани-
тарным правилам и нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 («Санитарно – эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), 2.4.4.1251-03 

(«Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования») 
пропускной способности спортивного зала,  специализированных кабинетов, учебной нагрузки  
учителей – предметников. Максимальная недельная нагрузка каждого класса не превышает 
предельно допустимую.   

Расписание: 
 учебных предметов; 

 учебных предметов индивидуального обучения на дому;  
 курсов внеурочной деятельности; 
представлено  на бумажном носителе и размещено на школьном сайте. 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования учреждения является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в учреждении условия: 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 
• учитывают особенности учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
Система условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
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• анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации образовательной 
программы; 

• установление степени их соответствия целям и задачам образовательной программы 
учреждения, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы включает: 
Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определѐнных образовательной программой учреждения, способными к иннова-
ционной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают:  
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции;  
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управле-
ния, а также прав, ответственности и компетентности работников учреждения, служат квалифи-
кационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-
вого потенциала учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-
ходящим изменениям в системе образования в целом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования: 

Должность Должностные обязан-
ности 

Количество 
работников 
в ОУ (име-
ется/ тре-
буется) 

Уровень квалификации работников 
ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

обеспечивает си-
стемную образова-
тельную и админи-
стративно-

хозяйственную ра-
боту образователь-
ного учреждения 

1/0 высшее професси-
ональное образование 
по направлениям под-

готовки «Государ-
ственное и муници-

пальное управление», 
«Менеджмент», 

«Управление персо-
налом» и стаж работы 

на педагогических 
должностях не менее 

5 лет либо высшее 
профессиональное 

образование и допол-
нительное професси-
ональное образование 

в области государ-

1 
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ственного и муници-
пального управления 
или менеджмента и 

экономики и стаж ра-
боты на педагогиче-
ских или руководя-
щих должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель ру-
ководителя 

координирует рабо-
ту преподавателей, 
воспитателей, раз-
работку учебно-

методической и 
иной документации. 
Обеспечивает со-
вершенствование 
методов организа-
ции образователь-
ного процесса. 
Осуществляет кон-
троль за качеством 
образовательного 
процесса 

6/0 Высшее професси-
ональное образование 
по направлениям под-
готовки «Государ-
ственное и муници-
пальное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персо-
налом» и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и допол-
нительное професси-
ональное образование 
в области государ-
ственного и муници-
пального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж ра-
боты на педагогиче-
ских или руководя-
щих должностях не 
менее 5 лет 

6 

Учитель осуществляет обу-
чение и воспитание 
обучающихся, спо-
собствует формиро-
ванию общей куль-
туры личности, со-
циализации, осо-
знанного выбора и 
освоения образова-
тельных программ 

19/4 высшее професси-
ональное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Образо-
вание и педагогика» 
или в области, соот-
ветствующей препо-
даваемому предмету, 
без предъявления тре-
бований к стажу рабо-
ты либо высшее про-
фессиональное обра-
зование или среднее 
профессиональное 
образование и допол-
нительное професси-
ональное образование 

1 учитель 
высш. квал. 
категории 

3 учителя 1 
квал. катего-
рии, 
15 учителей 
без категории 
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по направлению дея-
тельности в образова-
тельном учреждении 
без предъявления тре-
бований к стажу рабо-
ты 

Педагог-

организатор 

содействует раз-
витию личности, 
талантов и способ-
ностей, формирова-
нию общей культу-
ры обучающихся, 
расширению соци-
альной сферы в их 
воспитании. Прово-
дит воспитательные 
и иные мероприя- 

тия. Организует ра- 

боту детских клу-
бов, кружков, сек-
ций и других объ-
единений, разнооб-
разную деятель-
ность обучающихся 
и взрослых 

1/0 высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Образо-
вание и педагогика» 
либо в области, соот-
ветствующей профи-
лю работы, без предъ-
явления требований к 
стажу работы 

Без категории 

Социальный пе-
дагог 

осуществляет 
комплекс меропри-
ятий по воспита-
нию, образованию, 
развитию и соци-
альной защите лич-
ности в учреждени-
ях, организациях и 
по месту житель-
ства обучающихся 

1/0 высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлениям 
подготовки «Образо-
вание и педагогика», 
«Социальная педаго-
гика» без предъявле-
ния требований к ста-
жу работы 

Без категории 

Педагог-

психолог 

осуществляет дея-
тельность по воспи-
танию детей. Осу-
ществляет изучение 
личности обучаю-
щихся, содействует 
росту их познава-
тельной мотивации, 
формированию 
компетентностей 

2/0 высшее професси-
ональное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Образо-
вание и педагогика» 
без предъявления тре-
бований к стажу рабо-
ты либо высшее про-
фессиональное обра-
зование или среднее 
профессиональное 
образование и допол-
нительное професси-
ональное образование 

Без категории 
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по направлению под-
готовки «Образование 
и педагогика» без 
предъявления требо-
ваний к стажу работы 

Библиотекарь обеспечивает до-
ступ обучающихся 
к информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-

нравственном вос-
питании, профори-
ентации и социали-
зации, содействует 
формированию ин-
формационной 
компетентности 
обучающихся 

2/0 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по спе-
циальности «Библио-
течно-

информационная дея-
тельность» 

 

 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов диктует новые тре-
бования, предъявляемые к учителю в современных условиях, который учит не только предмету, 
а еще и учит с помощью предмета ориентироваться в лавине информации, быть инициативным 
и креативным в решении учебных, и личностных задач.  

Особое внимание администрация МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева» уделяет повы-
шению квалификации работников, и считает его жизненно необходимым фактором для дости-
жения успеха и поддержания конкурентоспособности школы в условиях современного образо-
вания. Модель повышения квалификации педагогов выстроена на научной системной основе, 
что позволяет организовать разнонаправленные формы повышения квалификации с целью со-
здания условий для профессионального роста каждого члена педагогического коллектива. Не-
прерывное повышение квалификации педагогических работников осуществляется через работу 
семинаров, педсоветов, заседаний методических объединений, курсовую подготовку и профес-
сиональную переподготовку. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Ос-
новным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-
тенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образо-
вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического обра-
зования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Таким образом, основная  школа  укомплектована педагогическими работниками на 100%. 
Педагоги (93,7 %) имеют профессиональное образование и необходимую квалификацию, спо-
собны к инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем ме-
тодологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в те-
чение всей жизни, компетентны в осуществлении обучения и воспитания школьников, исполь-
зовании современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных тех-
нологий обучения, способны эффективно применять учебно-методические, информационные и 
иные ресурсы реализации образовательной программы, постоянно развиваются в профессио-
нальном отношении. Учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом:  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-
ников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-
временного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-
мы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-
тельной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-
димыми для успешного решения задач ФГОС. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  
Основными требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательной программы являются: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участникой образо-

вательной деятельности; 

• вариативность направлений и форм, уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательной деятельности; 

• дифференциация и индивидуализация обучения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельной деятельности являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, которое про-

водится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в образовательной организации и 
в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-
низации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и здорового безопасного образа жизни; 
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержка одарѐнных детей. 

 Педагогические работники, участвующие в психолого-педагогическом сопровождении 

участников образовательного  процесса, обладают необходимыми базовыми компетентностями. 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполне-
ние расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с тре-
бованиями Стандартов. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предо-
ставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Подушевое финансиро-
вание определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-
зования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
• оплату труда работников учреждения с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-
формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-
ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на со-
держание здания и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета муниципального об-
разования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников учреждения на образова-
тельную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объѐма 
средств учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональ-
ным расчѐтным подушевым нормативом, и отражается в плане финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Поло-
жением о стимулирующих выплатах. В Положении определены критерии и показатели резуль-
тативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-
тивность их участия во внеклассной деятельности; использование учителями современных пе-
дагогических технологий; участие в методической работе, распространение передового педаго-
гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы учреждение: 
1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж-

дой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо-
вательной программы. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с задачами по обес-
печению реализации образовательной программы, необходимого учебно-материального осна-
щения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта в учреждении, реализующем образовательную 
программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся (кабинеты 
информатики) и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели-
рованием и техническим творчеством; 

• необходимые лаборатории и мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изоб-

разительным искусством; 
• библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, медиатекой; 
• актовый и хореографический залы; 

• спортивный зал, спортивные площадки, тир оснащѐнные игровым, спортивным оборудо-
ванием и инвентарѐм; 



 146 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-
чих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеклассной работы, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарѐм.  

Для реализации образовательной программы в учреждении имеются оборудованные учеб-
ные кабинеты, библиотека (абонемент, читальный зал с), 2 компьютерных класса (с выходом в 
Интернет), лингафонный кабинет, актовый зал, два медицинских кабинета (терапевтический и 
процедурный), стоматологический кабинет, столовая, 1 спортивный зал, кабинет психологов, 
логопедический кабинет, кабинет фотостудии, кабинет музыки. 

Учреждение обеспечено учебниками. Библиотека учреждения имеет фонд дополнитель-
ной литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию обра-
зовательной программы.  

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной дея-
тельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, осве-
щѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 
для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеклассной деятельности для всех участников образова-
тельного процесса, соответствуют требованиям СанПиН. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы обеспе-
чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагоги-
ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-
нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда учебных предметов; 

Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-
сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопро-
изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеклассной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие учреждения с другими организациями социальной сферы и ор-
ганами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-
чивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-
таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-
никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-
тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объ-
екты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-
альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи-
рованных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-
чивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- медиасо-
общений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 
и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-
троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (ин-
дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-
никационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-
ния; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-
ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-
чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-
нием и мультимедиасо-провождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Средства, используемые  в учреждении для создания информационно-образовательной 

среды:  

Технические средства: интерактивная доска; мультимедийный проектор и экран; прин-
тер лазерный, МФУ, фотопринтер; цифровой фотоаппарат; графический планшет; микрофон; 
цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп, компьютеры, ноутбуки. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-
графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажѐр 
для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычны-
ми текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музы-
кальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 
цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; сре-
ды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования 
сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, заключение договоров; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронный жур-
нал и дневник, где размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты вы-
полнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 
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родителей; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа-коллекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 
3.4.6. Контроль состояния системы условий 

В ходе создания системы условий реализации образовательной программы проводится 
мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 
финансовые, материально-технические условия, информационно-методическое обеспечение, 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогического условий. 

Для оценки используется набор показателей: 
Объект  
оценки 

Содержание Частота сбо-
ра информа-

ции 

Форма пред-
ставления ре-

зультатов 

Ответствен-
ный 

Кадровые  
условия 

Укомплектованность учре-
ждения руководящими и 
иными работниками 

1 раз в год Информация для 
публичного до-
клада 

Директор 

Установление соответствия 
уровня квалификации педа-
гогических и иных работни-
ков учреждения требованиям 
ЕКС 

При приеме 
на работу 

 Директор 

Обеспеченность непрерыв-
ного профессионального 
развития педагогических ра-
ботников 

1 раз в год Информация для 
публичного до-
клада 

Мониторинг 

Заместитель 
директора 

Психолого-

педагогиче-
ские условия 

Оценка достижения обу-
чающимися планируемых 
предметных результатов 

В соответ-
ствии с пла-
ном ВШК 

Информация для 
публичного до-
клада 

Заместитель 
директора 

Финансовые 
условия 

Условия финансирования  1 раз в год Информация для 
публичного до-
клада 

Директор  

Привлечение дополнитель-
ных финансовых средств 

1 раз в год Информация для 
публичного до-
клада 

Директор  

Материально-

технические 
условия 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, пожар-
ной и электробезопасности, 
требований охраны труда, 
своевременных сроков и не-
обходимых условий текуще-
го и капитального ремонтов 

1 раз в год Акт приемки 
учреждения к 
началу учебного 
года 

 

Заместитель 
директора 

Информаци-
онно-

методическое 
обеспечение 

Обеспеченность учебника-
ми, учебно-методическими и 
дидактическими материала-
ми, наглядными пособиями и 
др. 

1 раз в год Таблица 

Отчет по само-
обследованию 

Заместитель 
директора 

Обеспечение реализации 
обязательной части образо-
вательной программы и ча-
сти, формируемой участни-
ками образовательного про-

1 раз в год Учебный  план Заместитель 
директора 
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цесса 

Обеспеченность доступа 
для всех участников образо-
вательного процесса к ин-
формации, связанной с реа-
лизацией образовательной 
программы 

1 раз в год Сайт учрежде-
ния 

Заместитель 
директора 

Обеспеченность доступа к  
печатным и электронным об-
разовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе разме-
щѐнным в федеральных и 
региональных базах данных 

1 раз в год Сайт учрежде-
ния 

Заместитель 
директора 

Обеспеченность учебника-
ми с электронными прило-
жениями, являющимися их 
составной частью, учебно-

методической литературой и 
дидактическими материала-
ми по всем учебным предме-
там образовательной про-
граммы 

1 раз в год Отчет по само-
обследованию 

Заместитель 
директора 

Обеспеченность фонда ху-
дожественной литературой 

1 раз в год Информация для 
публичного до-
клада 

Библиотекарь  

 

3.4.7.Управление реализацией образовательной программы 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации  № 
273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения на принци-
пах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. В соответствии с основными задачами школы 
выстраивается система управления образовательным процессом: 

Высший уровень управления: учредитель – Администрация городского округа с внутри-
городским делением «Город Махачкала» Комитет по управлению имуществом. 

Первый уровень управления:  педагогический совет,  директор школы, общее собрание 
трудового коллектива, попечительский совет Учреждения;  

Второй уровень управления: зам. директора по УВР, ВР, ИОП, АХЧ 

Третий уровень управления: методический совет, аттестационная комиссия, конфликтная 
комиссия. 

Четвѐртый уровень управления: школьные методические объединения, классные роди-
тельские комитеты, педагог-психолог, социальный педагог. 

Пятый уровень управления: учителя, кл. руководители, родители, творческие группы. 
Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом. 
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности распоря-

жением Главы администрации г. Махачкалы.  
Трудовой договор с директором Учреждения подписывает Глава администрации г. Махач-

калы в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Администрации г. Махачкалы.  

Директор Учреждения подотчетен Учредителю. С директором Учреждения может быть за-
ключен трудовой договор на определенный срок, установленный трудовым договором (срочный 
трудовой договор).  

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руко-
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водства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных настоящим 
Уставом к компетенции Учредителя.  

Компетенция Директора Учреждения:  
-осуществляет общее руководство Учреждением;  
-выдает доверенности от имени Учреждения;  
-осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен в своей дея-

тельности Учредителю;  
-действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы и совершает 

сделки от его имени;  
-открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством;  
-распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и пределах, установлен-

ных действующим законодательством и Уставом Учреждения;  
-получает одобрение Учредителя на совершение сделок, в которых имеется заинтересован-

ность;  
- утверждает структуру, и штатное расписание в пределах финансового обеспечения дея-

тельности Учреждения;  
-заключает договора с физическими и юридическими лицами;  
-издает приказы и распоряжения, утверждает положения, правила, инструкции, графики, и 

иные локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для 
выполнения обучающимися и всеми работниками Учреждения;  

-устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами г. Ма-
хачкалы об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансовым обеспечением 
бюджетного учреждения;  

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы, осуществляет расстановку кадров 
Учреждения, заключает с работниками трудовые договора, заключает коллективный договор, 
если решение о его заключении принято трудовым коллективом;  

-распределяет учебную нагрузку совместно с заместителями директора по УВР по согласо-
ванию с профсоюзным комитетом;  

-принимает решение о поощрениях, дисциплинарных и материальных взысканиях к работ-
никам Учреждения;  

-разрабатывает и утверждает Положение о материальном поощрении и доплатах работни-
кам Учреждения с учетом мнения представительного органа работников Учреждения;  

-устанавливает доплаты и другие выплаты в пределах имеющихся средств в соответствии с 
локальными актами Учреждения, с учетом мнения представительного органа работников Учре-
ждения;  

-утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;  
-отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;  
-обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопо-

жарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;  
-формирует контингент детей в Учреждении;  
-представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности и информацию о 

текущей деятельности Учреждения;  
-представляет статистическую отчетность органам государственной статистики;  
-несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными представителя-

ми), органами местного самоуправления, Учредителем за результаты своей деятельности в соот-
ветствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными требова-
ниями, трудовым договором и настоящим Уставом;  

-несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации за нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного законодательства;  

-несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению 
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в результате совершения крупной сделки с нарушением требований Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» независимо от того, была ли эта сделка признана недействитель-
ной;  

-несет ответственность за своевременное целевое и обоснованное использование бюджет-
ных средств, финансовых и других материальных ресурсов, за сохранность и использование му-
ниципального имущества по целевому назначению;  

-осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами Администрации г.Махачкалы.  

Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке и сроки, установленные муници-
пальными правовыми актами Администрации г.Махачкалы.  

Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен 
действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.  

Директор Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в 
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации г.Махачкалы, Уставом Учреждения, трудовым догово-
ром, обеспечивает выполнение возложенных на него задач.  

Директору Учреждения совмещение его должности с другими руководящими должностями 
(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Лицея не разрешается.  

Компетенция заместителей Директора Учреждения устанавливается Директором Учрежде-
ния.  

Заместители Директора действуют от имени Учреждения, представляют его в государ-
ственных органах, на предприятиях, в организациях, совершают юридические действия в преде-
лах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Директором Учреждения.  

Взаимоотношения работников и Директора Учреждения, возникающие на основе трудового 
договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и коллективным до-
говором.  

Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения и трудо-
вым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
порядке разрешения коллективных трудовых споров.  

Формами самоуправления Учреждения являются:  
-общее собрание трудового коллектива Учреждения;  
-попечительский совет Учреждения;  
-педагогический совет Учреждения;  
-родительский комитет Учреждения;  
-методический совет Учреждения.  
Общее собрание:  
Общее собрание работников Учреждения (далее - Собрание) является постоянно действу-

ющим высшим органом коллегиального управления. В заседании Собрания имеют право прини-
мать участие все работники Учреждения.  

Собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Инициатором со-
зыва Собрания может быть Учредитель, директор, представительный орган или не менее одной 
трети работников.  

Ведение Собрания осуществляет директор. Директор вправе привлекать к участию в Со-
брании любых юридических и (или) физических лиц.  

Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует более половины работников 
Учреждения.  

Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос директора. 
В случае, если директор не согласен с решением Собрания, он выносит вопрос на рассмотрение 
Учредителя.  

Решение Собрания по вопросам его исключительной компетенции принимается 2/3 голосов 
его членов, присутствующих на заседании.  
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Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 
всех участников образовательных отношений.  

Протоколы Собрания в соответствии с инструкцией по делопроизводству ведет секретарь 
Собрания, избираемый из числа присутствующих на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов.  

Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Учреждения.  
Ответственность за делопроизводство несет директор.  
Порядок работы и компетенция Общего собрания определяется Положением об общем со-

брании.  
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления Лицея, 

который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  
Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, а 

также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией об-
разовательного процесса. Председателем Педагогического совета является Директор Учрежде-
ния.  

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 
если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются про-
стым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 
является решающим.  

Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в год. Для рассмотрения 
текущих вопросов созываются малые Педагогические советы.  

Педагогический совет:  
-обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов обра-

зовательного процесса и способов их реализации;  
-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;  
-определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия Учреждения 

с научными организациями;  
-принимает решение о применении систем оценок успеваемости обучающихся по отдель-

ным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ;  
-принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки еѐ проведения;  
-принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс.  
Методический совет создается с целью осуществления методической работы, направлен-

ной на совершенствование образовательного процесса (в том числе образовательных программ, 
форм и методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности обучающихся.  

Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами работы 
Учреждения. Предусматривает повышение квалификации педагогических работников, совер-
шенствование воспитательно-образовательного процесса. 

Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Учре-
ждения.  

Методический совет подчиняется педагогическому совету Учреждения, строит свою работу 
с учетом решений педагогических советов.  

Членами методического совета Учреждения являются заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, творчески работающие педагоги, имеющие первую и высшую квалифи-
кационную категорию, методисты.  

Работа совета осуществляется на основе годового плана, который составляется председате-
лем методического совета, рассматривается на заседании методического совета, согласовывается 
с директором Учреждения и утверждается на заседании педагогического совета Учреждения.  

Периодичность заседаний совета определяется его членами (не реже одного раза в квартал).  
Руководитель методического совета Учреждения назначается приказом директора Учре-

ждения.  
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Учреждение вправе создавать Попечительский совет в целях дополнительного при-
влечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности Учреждения. Члены 
попечительского совета избираются Управляющим советом.  

Попечительский совет:  
-содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и разви-

тия Учреждения;  
-содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других работни-

ков Учреждения;  
-содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных меро-

приятий Учреждения;  
-содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благо-

устройству его помещений и территории.  
Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском совете, кото-

рое утверждает Управляющий совет.  

В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в Учре-
ждении создаются Родительские комитеты классов и Родительский комитет Учреждения.  

Родительский комитет класса избирается Собранием родителей класса в количестве 2-4 че-
ловек. Собранием родителей класса избирается 1 представитель в Родительский комитет Учре-
ждение.  

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет Учреждения 
созывает Родительское собрание Учреждения, Родительский комитет класса созывает Собрание 
родителей класса.  

Собрания родителей класса проводятся с участием классного руководителя, Родительские 
собрания Учреждения – с участием Директора, классных руководителей и педагогических ра-
ботников.  

Родительский комитет Учреждения отчитывается о своей работе перед Родительским со-
бранием Учреждения, а Родительский комитет класса - перед Собранием родителей класса.  

Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских собраний, кото-
рые хранятся в делах Учреждения.  

Родительские комитеты классов и Родительский комитет Учреждения действуют на осно-
вании Положения о Родительском комитете.  

Родительский комитет призван содействовать Лицею в организации образовательного про-
цесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к 
обучающимся.  

В школе функционируют 10 методических объединений. 
1. МО учителей русского языка 

2. МО учителей математики, физики, информатики 

3. МО учителей истории, обществознания, истории Дагестана, КТНД, ОДНКНР 

4. МО учителей английского и немецкого языка 

5. МО учителей родного языка и литературы 

6. МО учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО, технологии 

7. МО учителей географии, биологии, химии 

8. МО учителей начальных классов 

9. МО классных руководителей 

10. МО – школа молодого педагога. 
Методическое объединение является основным структурным подразделением методиче-

ской службы образовательного учреждения, осуществляющим проведение учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по одному или 
нескольким родственным учебным предметам. 

При наличии в образовательном учреждении более 2 учителей, работающих по одной и той 
же специальности, или более трех учителей, работающих по одному циклу предметов, создается 
МО учителей, совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, 
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организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к обучению и 
воспитанию молодежи, обеспечивающих творческие инициативы, разрабатывающих 
современные требования к обучению и воспитанию молодежи.  

В образовательном учреждении могут также создаваться методические объединения воспи-
тателей, классных руководителей и т.п. 

Количество методических объединений и их численность определяются исходя из необхо-
димости комплексного решения поставленных перед ОУ задач и устанавливаются приказом ди-
ректора ОУ и штатами. 

Учителя, входящие в состав методического объединения, осуществляют подготовку уча-
щихся по предметам соответствующей образовательной области. Формы обучения - дневная, ве-
черняя, экстернат, и надомная. Перечень предметов, по которым допускается экстернат и надом-
ное обучение, также устанавливаются Министром образования Российской Федерации. 

Обучение ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 
Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются директором ОУ 

по представлению заместителя директора по УВР. 
Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю директора по УВР. 
Целью деятельности МО является создание условий для творческой работы учителей над 

повышением уровня профессиональной квалификации, гарантирующих качественное обучение 
учащихся. 

В работе МО учителей в различных видах деятельности предполагается решение следую-
щих задач:  

 изучение нормативно-информационной документации и методических писем по вопро-
сам образования; 

 выбор школьного компонента, разработка образовательного стандарта;  
 формулированное содержание и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости;  
 экспертная оценка индивидуальных планов работы по предмету; анализ авторских про-

грамм и методик;  
 утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных классах, 

аттестационного материала для выпускных классов (для устного экзамена);  
 ознакомление с анализом состояния преподавания учебного предмета по итогам внут-

ришкольного контроля;  
 работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в про-

цессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья;  
 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 
 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с методи-

ческими разработками сложных тем предмета;  
 -выявление и поддержка учащихся, склонных к научно-исследовательской деятельно-

сти; 
 -формирование и развитие у учащихся навыков научно-исследовательской деятельно-

сти; 
 -развитие творческого и интеллектуального потенциала детей; 
 -совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 
 -организация научно-исследовательской деятельности учащихся с целью совершен-

ствования процесса обучения и профориентации; 
 -развитие общественной активности, инициативы. 
 -активное участие в интеллектуальной жизни Учреждения, достойное представление ее 

в конференциях, смотрах и конкурсах научно-исследовательских работ; 
 выработка единых подходов к оценке результатов освоения программы на основе раз-

работанных образовательных стандартов по предмету;  
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 разработка системы текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
(тематическая, семестровая, зачетная и т.п.);  

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; анализ 
методов преподавания предмета;  

 отчеты о профессиональном самообразовании учителей;  
 работа на курсах повышения квалификации в институтах;  
 отчеты о творческих командировках; 
 организация и проведение предметных недель в ОУ; организация и проведение первого 

этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров; вопросы состояния внеклассной работы по 
предмету с обучающимися;  

 формирование заказов на укрепление материальной базы и приведение дидактических 
средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету в соответствие с совре-
менными требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока.  

Основные формы работы МО: 
Коллективные: 
- методические семинары; 
- методические недели; 
- научно-практические конференции; 
- педагогические чтения; 
- методические выставки; 
- мозговой штурм; 
- эстафета педагогического мастерства; 
Групповые: 
- взаимопосещение уроков; 
- мастер классы; 
- открытые уроки; 

- «круглый стол»; 
- методический диалог; 
Индивидуальные 

- собеседование; 
- самоанализ; 
- консультации; 
- самообразование; 
-курсовая переподготовка; 
- наставничество. 
Для нормальной работы в методическом объединении должны быть следующие докумен-

ты: 
1. Приказ об открытии М/О. 
2. Приказ о назначении на должность председателя методического объединения. 
3. Положение о методическом объединении. 
4. Функциональные обязанности учителей М/О. 
5. Анализ работы за прошедший год. 
6. Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый учеб-

ный год. 
7. План работы М/О на текущий учебный год. 
8. План- сетка работы М/О на каждый месяц. 
9. Банк данных об учителях М/О: количественный и качественный состав (возраст, образо-

вание, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификацион-
ная категория, награды, звание, домашний телефон). 

10. Сведения о темах самообразования учителей М/О. 
11. График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, творческих 

отчетов деловых игр и т.д. в М/О. 
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12. Перспективный план аттестации учителей М/О. 
13. График прохождения аттестации учителей М/О на текущий год. 
14. Перспективный план повышения квалификации учителей М/О. 
15. График повышения квалификации учителей М/О на текущий год. 
16. График проведения текущих контрольных работ (вносят сами учителя или председатели 

методических объединений. Цель: предупреждение перегрузок учащихся - не более одной кон-
трольной работы в день). 

17. График административных контрольных работ на четверть. 
18. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету учите-

лями М/О. 
19. План проведения методической недели (если М/О проводит самостоятельно). 
20. Программы по предмету, кружков, факультативов. 
21. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по пред-

мету. 
22. Календарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуальным, факульта-

тивным занятиям, кружкам по предмету). 
23. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в М/О. 
24. План проведения предметной недели. 
25. ВШК (экспресс, информационные и аналитические справки, диагностика). 
26. Протоколы заседаний М/О. 
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