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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа - основной документ, определяющий путь достижения образовательного стандарта, организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки осуществления миссии образовательной организации, характеризующие 

специфику и особенности образования в образовательном пространстве федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (далее – Кадетский корпус). 

Она объединяет входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной 

деятельности для достижения стратегической цели - раскрытия и развития с их помощью человеческого потенциала каждого кадета и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-

культурной и социальноэкономической перспективе. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) разработана педагогическим коллективом 

Кадетского корпуса на основе следующих нормативных документов: 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (утвержденного Приказом Минобразования РФ от 5 марта 

2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»); 

Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказа Минобразования РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Конвенции о правах ребенка; 

Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-

10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Устава ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского», утвержденного 

приказом Следственного комитета Российской Федерации № 82 от 14.08.2020; 

http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6049681&sub=0
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            Правил внутреннего распорядка ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра 

Невского»; 

             Локальных актов ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского». 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

   Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

  Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

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

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955D9B7E7C764D55FB331E415D5712E65D3CFE19081AA7D7C00D3AD5FF3AD4F3F7FA516B4AC98F87885D52ET0I
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создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

Для обеспечения достижения целевых установок Программы на уровне среднего общего образования необходимо: 

1. Создать условия для реализации права на образование кадетам 

ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского»; 

Гарантировать достижение обучающимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с государственным 

стандартом. 

Создать условия для развития интереса к познанию и творческих способностей кадета, формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения, для реализации интересов, способностей и возможностей личности (свободы выбора 

образовательного маршрута), для формирования готовности к жизненному и профессиональному самоопределению. 

2.  Обеспечить дополнительную (углублённую) подготовку по предметам правового профиля: 

дополнительную (углубленную) подготовку по истории, обществознанию и праву; 

изучение курса «Основы военной и государственной службы», «Основы финансовой грамотности»;  

изучение курса в системе дополнительного образования «Криминалистика», «История создания и служба в Следственном комитете 

Российской Федерации»; 

 с целью профессионального самоопределения кадет. 

3. Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала учащегося и удовлетворению потребностей в 

познавательной, творческой, исследовательской и других видах деятельности. 

Формирование личности: 

интеллектуально развитой, способной к дальнейшему продолжению образования на следующей ступени в учреждениях 

профессионального образования; 

способной к осмыслению целей своей жизни, самореализации в условиях социокультурного пространства Москвы и на рынке труда; 

коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в коллективе; 

готовой и способной к профессиональному выбору и успешной на рынке труда. 

4.  Создать условия для воспитания личности, имеющей осознанную гражданскую позицию, способную к самоопределению, 

знающей и любящей свой город, освоившей мировые культурные ценности и готовой участвовать в диалоге культур. 

Способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации в среде  пребывания, к изменению образовательного маршрута 

и профессионального выбора. 
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5.  Обеспечить организацию образовательного процесса: 

           наличие рабочих программ и учебно-методического комплекса для всех классов по всем предметам учебного плана; 

           применение активных методов обучения и современных образовательных технологий. 

6. Обеспечить социально-психологическое сопровождение для коррекции трудностей обучающихся в образовательном процессе, 

общении, развитии и профориентации. 

Создать условия: 

            для работы службы сопровождения; 

            для профессионального самоопределения обучающихся; 

            для микроклимата творчества, успеха, сотрудничества, диалога; 

            для осознания необходимости получения интегрированных знаний и надпредметных умений; 

            для участия в проектах. 

7. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии, спортивные секции, профилактика гиподинамии, профилактика вредных привычек. 

8. Развитие способности к социальной деятельности: познавательной, преобразовательной, социально-коммуникативной, 

ценностно-ориентационной. 

Развитие коммуникативной и информационной культуры. 

Развитие навыков социальной взаимопомощи. 

Личностное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Готовность к самовыражению и самоопределению в современных социально-экономических условиях, в том числе к жизни в мегаполисе. 

Становление социально успешной личности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования 

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

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955D9B7E7C764D55FB331E415D5712E65D3CFE19081AA7D7C00D3AD5FF3AD4F3F7FA516B4AC98F87885D52ET0I
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познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 

(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

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

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

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

приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа "Я". Направленность личности 



7 
 

 
 

в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках "Российского движения школьников"); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-

consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955D9B7E7C764D55FB331E415D5712E65D3CFE19081AA7D7C00D3AB51ACA85A2E27AA17A9B290EE6487D4E824T2I
consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955D9B7E7C764D55FB331E415D5712E65D3CFE19081AA7D7C00D3AD5FF3AD4F3F7FA516B4AC98F87885D52ET0I
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экономический, технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СО 

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

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

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

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

 

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

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 



9 
 

 
 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

мировоззрению; 

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

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

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

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955D9B7E7C764D55FB937E01C83262C3486C1E498D1F06D6A49DCAA4AA7F4156872A621TCI
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готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

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

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

 

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

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

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

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

Общие положения 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей школе, позволяет ожидать следующие образовательные 

результаты: 

достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности; 

         овладение кадетами научной картиной мира, включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

овладение кадетами надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности; 
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достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

освоения видов, форм и различных ресурсов учебнообразовательной деятельности, адекватных планам на будущее; 

освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

понимание особенностей выбранной профессии; 

сформированность основных ключевых компетенций и получение социально значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник 

старшей школы будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, 

что он сможет найти свое место в жизни. 

Модель выпускника  

Выпускник Кадетского корпуса: 

осознает себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их 

решении; 

носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур и 

мировоззрений; 

креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни; 

готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов; 

способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед обществом и государством за самостоятельно 

принятые решения. 

Нравственный потенциал выпускника включает: 

осмысление целей и смысла своей жизни, усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность»; 

наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину, знание и понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации; 

понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость; 

адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни; 

активность в общекадетских и классных делах, в работе с вновь поступившими кадетами, наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 
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Познавательный потенциал выпускника включает: 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после Кадетского корпуса, потребность в углубленном изучении избранной области 

знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал выпускника включает: 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал выпускника включает: 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

Физический потенциал выпускника включает: 

Стремление к физическому совершенству; умение организовать и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников 

и других кадет; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности 

и эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

качество знаний кадет; 

процент успеваемости; 

уровень сохранности здоровья; 

пополнение портфолио обучающегося; 

динамика результатов ЕГЭ; 

процент поступления выпускников в образовательные организации высшего образования. 

Основные требования к уровню подготовки выпускников 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает возможность совершенствовать и расширять круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации кадет. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
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проверки, владение приёмами 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 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, 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 развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-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, передачи, 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; учёт мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия 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, учёт индивидуальности 

партнёров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни  

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 
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Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Кадеты, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровнях среднего и высшего профессионального образования. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
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пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

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

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов "Выпускник 

научится" и "Выпускник получит возможность научиться", появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Группа результатов "Выпускник научится" представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения.  

Группа результатов "Выпускник получит возможность научиться" обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 

и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока "Выпускник получит возможность научиться", может включаться в материалы блока 

"Выпускник научится". Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем  

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

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

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих 

им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955D9B7E7C764D55FB331E415D5712E65D3CFE19081AA7D7C00D3AD5FF3AD4F3F7FA516B4AC98F87885D52ET0I
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- умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний. 

Предметные результаты по отдельным предметам учебного плана среднего общего образования ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного 

комитета Российской Федерации имени Александра Невского» отражены в рабочих программах учебных предметов, курсов, которые являются 

неотъемлемой частью основной образовательной программы.  

 

1.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

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

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

проблему и основную мысль; 

- 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; 
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- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

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

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при 

оценке собственной и чужой речи; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
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- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

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

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в практической 

речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
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- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

1.2.3.2. Литература 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

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

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

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

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития 

их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

произведений. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными 

образами" или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

- в устной и письменной форме анализировать: 

- конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

- конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

- несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX - XX веков и современном литературном процессе, опираясь на: 

- понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников "гражданской" и 

"чистой" поэзии и др.); 
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- знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

- представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

- знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения): 

- давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

- опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX - XXI вв.; 

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

динамике; 

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 

1.2.3.3. Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета "Иностранный язык" (английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел "Предметное содержание речи"; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 
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- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

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

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи", в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 

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

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи"; 
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- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

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

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

человека; 

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

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

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

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

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

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

have done); 

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

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

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

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и 

делая выводы. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением 

в ситуациях повседневного общения. 
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Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном 

письме личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и  делая 

выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация 

- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocat ions); 

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs - he was asked to...; he ordered them to...). 

Грамматическая сторона речи 

- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения "one" и "ones"; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955C7ACF2C764D55CB033EC17D4712E65D3CFE19081AA7D7C00D3A854A7FC0B6879F344EEF99DE4799BD4E155E81E642CT5I
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- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intensifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

- Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

- Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 

- Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 

- Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 



28 
 

 
 

- Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

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

- распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It's time you did it/I'd rather you talked to her/You'd better...); 

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

- использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen.../Barely did I hear what he was saying...); 

- употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

1.2.3.4. История 

 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

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

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

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

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

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

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955C7ACF2C764D55CB033EC17D4712E65D3CFE19081AA7D7C00D3A854A7FC0B6879F344EEF99DE4799BD4E155E81E642CT5I
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- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

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

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

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

времени; 

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

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

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

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, 

в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

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

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

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

месту и времени; 
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- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

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

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные 

события истории России Новейшего времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных 

в результате исследовательских раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать принципы структурно-функционального,  и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

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

исторической ситуации; 

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

 временного
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- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- знакомиться с оценками "трудных" вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского государства в 

контексте мировой истории XX в.; 

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

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

 

1.2.3.5. География 

 

В результате изучения учебного предмета "География" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

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

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

- характеризовать географию рынка труда; 

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
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- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений; 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

и диаграммами; 

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

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

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

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

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических 

и экологических процессов; 

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

- прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

- использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 

- составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

- создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

- интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

- прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

- анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их 

развитие; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его изменений; 

- оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

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

пространства; 

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

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



34 
 

 
 

территориальных систем; 

- моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов. 

 

1.2.3.6. Право 

 

В результате изучения учебного предмета "Право" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм; 

- различать субъекты и объекты правоотношений; 

- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы; 

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

- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное устройство 

Российской Федерации; 

- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 

- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком; 

- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 

- называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского 

права; 

- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
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- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

- характеризовать права и обязанности членов семьи; 

- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 

- раскрывать содержание трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной ответственности; 

- дифференцировать виды административных наказаний; 

- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- различать права и обязанности налогоплательщика; 

- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- различать предмет и метод правового регулирования; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
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- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

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

- соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

- применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

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

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

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

- характеризовать особенности системы российского права; 

- различать формы реализации права; 

- выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

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

- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

- сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

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

Российской Федерации; 

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

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

внешнеполитическое значение; 

- дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

- характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 
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- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации; 

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

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

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

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

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

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

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

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

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

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

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

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

правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

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

правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
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- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов 

судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

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

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных 

актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

- дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 

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

- оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

- понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

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

- толковать государственно-правовые явления и процессы; 

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

- различать принципы и виды правотворчества; 

- описывать этапы становления парламентаризма в России; 

- сравнивать различные виды избирательных систем; 

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

- анализировать институт международно-правового признания; 

- выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

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

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

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

- различать опеку и попечительство; 

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

- определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

- характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

- определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
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1.2.3.7. Обществознание 

 

В результате изучения учебного предмета "Обществознание" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

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

институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

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

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
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- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

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

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации 

в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 

групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

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

(валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 



41 
 

 
 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

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

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность 

и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать , 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

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

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

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

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

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

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
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- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

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

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

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

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

consultantplus://offline/ref=D42449437F3CF32B3955D9B7E7C764D55FB937E01C83262C3486C1E498D1F06D6A49DCAA4AA7F4156872A621TCI
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Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства 

и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

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

развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

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

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 
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- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

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

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

1.2.3.8. Россия в мире 

 

В результате изучения учебного предмета "Россия в мире" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального Российского государства и 

человечества в целом; 

- использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, 

раскрытия сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

- раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений россиян во 

взаимодействии с другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

- выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на международной арене; 
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- сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности их исторического 

развития; 

- излагать круг дискуссионных, "трудных" вопросов истории и существующие в науке их современные версии и трактовки; 

- раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

- использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях 

открытого информационного общества; 

- характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

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

- уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира; 

- знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

- знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их 

реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, для 

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

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

- использовать принципы структурно-функционального,  и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

- применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

 временного



46 
 

 
 

профессионального образования; 

- использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

 

1.2.3.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних 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 в доказательствах в математике естественных социально-экономических и гуманитарных науках, 

на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знаний и для практики; 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение вычислительных устройств; находить значение 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

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. 
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практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя 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, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графические представления 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа уметь: 

находить сумму бесконечно убывающей геометрической 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 задач, экономических и других прикладных задач, в том числе 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 

системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учётом 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; 
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решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретённые 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; 

вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие случаи). 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии уметь: 

соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж 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 

простейших комбинаций; 

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретённые 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 объёмов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники  

и вычислительные устройства; 

распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении 

задач. 

знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 
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понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 

 

1.2.3.10. Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

 

В результате изучения учебного предмета "Информатика" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

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

и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

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

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

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

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

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

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

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

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

программных средств; 

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

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

СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

consultantplus://offline/ref=10E89CBA2112C95F53A24748D161F0F03342B8A986C167F918A662749A9CB178E0E7EFE2A6253452B9AF5E518EAAEF17AEDE6E63F08CBF855Ar0E
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- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать  и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

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

анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

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

многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

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

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

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

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

заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 
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переменные; решать логические уравнения; 

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

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

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

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие "алгоритм" с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); 

понимать содержание тезиса Черча-Тьюринга; 

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

заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность  

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений 

и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

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

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

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

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

операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

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

строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
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- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты  в среде 

программирования; 

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

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

проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или 

процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

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

файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, 

подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

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

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

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

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

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

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

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе "разделяй и властвуй"; 

- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие 

переборного алгоритма; 

- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 

- создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем; 

- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей; 

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе - статистической обработки; 

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

данных; 

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

 

1.2.3.11. Физика 

В результате изучения учебного предмета "Физика" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

consultantplus://offline/ref=10E89CBA2112C95F53A24748D161F0F03342B8A986C167F918A662749A9CB178E0E7EFE2A6253452B9AF5E518EAAEF17AEDE6E63F08CBF855Ar0E
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- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их 

роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

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

ними; 

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

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

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

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и  

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в 

решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
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- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и  

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

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

относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

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

этих проблем; 

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

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические величины; 

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

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

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

1.2.3.12. Химия 

 

В результате изучения учебного предмета "Химия" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

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

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

строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу соединений; 

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

характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ 

с целью их идентификации и объяснения области применения; 

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

реакционной способности; 

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

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, 

белков - в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

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

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

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

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

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

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

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

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

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

в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной 

- с целью определения химической активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

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

- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной 

- с целью определения химической активности веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллической решетки; 

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

гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и органических веществ 

изученных классов с целью их идентификации и объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с 

целью прогнозирования продуктов реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

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

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

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по 

его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 
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- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений - при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

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

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

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки 

и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 

- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

 

1.2.3.13. Биология 

 

В результате изучения учебного предмета "Биология" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
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экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания 

и размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 
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- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот 

в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 
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- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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1.2.3.14. Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета "Физическая культура" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге 

(в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
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- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности 

и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, 

и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного  и 

военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное 
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и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению  

наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
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- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
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- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
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- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход 

от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

- выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 
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- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
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- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

 

1.2.3.16. Астрономия 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен  

знать/понимать 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

уметь 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 
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Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее - система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним 

из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

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 обучающихся <9> и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной 
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организации и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации 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 образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

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

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки "Выпускник научится" и "Выпускник получит возможность научиться". 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня 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 
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"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. 

 

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 образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм 

и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

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

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных,  

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 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 примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

"Регулятивные универсальные учебные действия", "Коммуникативные универсальные учебные действия", "Познавательные универсальные 

учебные действия"). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 
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на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т.п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 

процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности - практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий 

- наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по  отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций "жизненного" характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки,  а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос/письменная контрольная работа/лабораторная работа и т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 
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демонстрационные версии итоговых работ; 

- график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Избранные формы аттестации обусловлены обязательными и ожидаемыми результатами, необходимыми и достаточными для того, чтобы 

зафиксировать достижение обучающимися обязательного минимума содержания образования и выявить уровень образованности на каждой 

ступени обучения. 

1.3.3.1. Текущий контроль успеваемости кадет 

Текущий контроль успеваемости кадет (далее - текущий контроль) - это систематическая проверка учебных достижений кадет, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения ОП СОО, предусмотренных федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования. 

Промежуточная контроль - это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по отдельным учебным предметам по итогам первого полугодия текущего учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно – вторая половина декабря. 

Оценивание результатов освоения кадетами основной образовательной программы при текущем контроле и промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с Положением об оценивании достижения кадетами федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

В Кадетском корпусе используются следующие формы текущего контроля: 

- письменный - домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание 
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(формирование) электронных баз данных и т.д.; 

- устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, 

наизусть), стандартизированные устные работы и т.д.; 

- комбинированный - сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, изготовление 

макетов, действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных журналах и дневниках, и иных установленных документах).  

Результаты текущего контроля, проведенного в устной форме, фиксируются в электронном журнале и дневниках в день его проведения. 

Результаты текущего контроля, проведенного в письменной форме, фиксируются в электронном журнале и дневниках не позднее, чем через 2 

календарных дня после его проведения. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 

в соответствии с образовательной программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с кадетом, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении кадета. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости кадет как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) кадет. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) кадет обязаны прокомментировать результаты текущего и промежуточного контроля успеваемости кадет в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к старшему воспитателю (классному 

руководителю) соответствующего класса. 

Итоги текущего контроля ежеквартально обсуждаются на оперативных совещаниях при заместителе директора по учебной работе 

Кадетского корпуса. 

1.3.3.2. Промежуточная аттестация кадет 

Под промежуточной аттестацией кадет понимается совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 

образовательных достижений кадет планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования на момент окончания 1 полугодия текущего учебного года с целью обоснования 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования решений органов управления (самоуправления) 

образовательного учреждения, действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения 

освоения кадетами соответствующей основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

            объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
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индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в Кадетском корпусе проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 

Результаты промежуточной аттестации, проведенной в устной форме, фиксируются в журнале и дневниках в день ее проведения. 

Результаты промежуточной аттестации, проведенной в письменной форме, фиксируются в журнале и дневниках не позднее, чем за 2 

календарных дня после ее проведения. 

При пропуске кадетами по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля кадет имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Кадетским корпусом с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к старшему воспитателю (классному 

руководителю). 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены Кадетским корпусом для следующих 

категорий кадет по заявлению обучающихся (их законных представителей): 

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

для иных обучающихся по решению директора Кадетского корпуса. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета Кадетского корпуса. 



79 
 

 
 

Критерии и нормы оценочной деятельности по учебным предметам содержатся в положениях «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам начального, основного 

и среднего общего образования» и «Положение о системах оценивания и нормах отметок по учебным предметам». 

 

1.3.3.3. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона "Об образовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 

ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе "зачет/незачет". 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока "Выпускник научится" для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного 

обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый 

зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 

т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование 

и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования установленного 

образца - аттестате о среднем общем образовании. 

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ ежегодно 

определяются Рособрнадзором. 

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации в формах, установленных Положением о государственной итоговой 

аттестации (далее - дополнительные сроки). 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором. 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки. 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - минимальное 

количество баллов). 
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Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче 

государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

общеобразовательных предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной итоговой аттестации по  данному 

предмету в текущем году в формах, установленных Положением о государственной итоговой аттестации, в дополнительные сроки. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике являются основанием выдачи 

выпускникам документа государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и 

порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые 

отметки по каждому общеобразовательному предмету учебного плана, изучавшемуся за 10-11 классы. 

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных Положением о государственной итоговой аттестации, определяются как 

среднее арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются золотой медалью «За особые успехи 

в учении». 

Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

неудовлетворительные результаты на итоговой аттестации, выдается справка установленного образца 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим 

общеобразовательным предметам не ранее чем через год. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

consultantplus://offline/ref=10E89CBA2112C95F53A24748D161F0F03340BAAB84C067F918A662749A9CB178E0E7EFE7AD716517E8A90A06D4FFE509AAC06C56r4E
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- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за 

пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
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максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, 

в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести 

характер универсальных.  

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет 

подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе 

взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 

одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 
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сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных 

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 

действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не 

столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего 

образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. В 

открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 
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вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углубленном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, 

осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в Кадетском 

корпусе. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 

обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется организовывать 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 
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- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

2.1.3.1. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования - открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и 

способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, 

относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

д) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
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е) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

ж) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

з) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

2.1.3.2. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например, 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и т.п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, 

он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 
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Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 
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- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь  с 

представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

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

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

- обеспечение возможности "конвертации" образовательных достижений, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
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- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками 

из других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями 

иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования 

и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися 

ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, 

если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных 

к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций , 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 
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Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного 

оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и 

включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
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- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и 

представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся 

очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными 

педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы 

авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 

учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые 

для развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению в ФГКОУ «Кадетский корпус 

consultantplus://offline/ref=10E89CBA2112C95F53A24748D161F0F03340BAAB84C067F918A662749A9CB178E0E7EFE7AD716517E8A90A06D4FFE509AAC06C56r4E
consultantplus://offline/ref=10E89CBA2112C95F53A24748D161F0F03247BBAD83C167F918A662749A9CB178F2E7B7EEA6232A53BABA0800C85FrFE
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Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» на уровне среднего общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в Стандарте, является приложением к данной основной образовательной программе и размещены на официальном 

сайте Кадетского корпуса в разделе «Образовательная деятельность». 

 

2.2.1. Русский язык 

1.1. Цели и задачи реализации программы по русскому языку в 10-11 классах 

Целями реализации данной рабочей программы являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.1. Личностные результаты 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1.Понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально-культурных ценностей народа. 

2. Воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного 

языка. 

3. Расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для успешного и эффективного речевого 

общения в разных коммуникативных ситуациях. 

4. Способность к продуцированию текстов разных жанров. 

5. Стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие эстетического вкуса. 

1.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

   1. Владение всеми видами речевой деятельности: чтение и аудирование. 

 2. Умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных типов, справочной литературой. 
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 3. Способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию. 

   4. Адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение коммуникативной установки и основной мысли 

прочитанного речевого произведения. 

 5. Говорение и письмо. 

  6. Умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой установки, предполагаемого адресата и характера 

общения. 

  7. Умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, аннотация, конспект и т.д.). 

   8. Владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и чужую речь, редактировать текст и исправлять в 

нем грамматические, стилистические и речевые ошибки. 

9. Умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях различных тем; 

 использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим предметам (истории, литературе, обществознанию и др.), а также 

в повседневном общении.   

1.2.3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1. Расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка 

и общества. 

2. Углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации языка (литературный язык, диалекты, 

просторечие, жаргоны). 

3. Закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи 

(описание, повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, языковая норма. 

4. Овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, орфографическими и пунктуационными 

нормами русского литературного языка и использование их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных правил. 

5. Овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление представлений о выразительных возможностях 

фонетических, лексических и грамматических средств. 

6. Умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ разных частей речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, анализ текста). 

7. Осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных уровней в создании образной системы 

художественного текста. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  
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Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.     

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Раздел 1. Наука о языке  

Язык как общественное явление. Функции языка. Русский язык — национальный язык русского народа. Русский литературный язык как 

высшая форма существования национального языка. Языковая норма, ее функции и типы. Использование лингвистических словарей и 

справочников разных типов. 

Раздел 2. Язык и речь  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 
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синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. Функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Речеведческий анализ текста. 

Раздел 3. Фонетика, графика, орфография, орфоэпия  

Звук речи. Соотношение звука и буквы. Фонема. Слог, ударение, интонация. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Основные 

интонационные нормы. Нормы письменной речи: правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь . 

Правописание о/ё после шипящих и ц. Правописание приставок на з- — с-. Правописание и — ы после приставок. Благозвучие речи. Звукопись 

как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Раздел 4. Лексика и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова и омонимы. Прямое и 

переносное значение слова. Лексические средства выразительности речи. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Синонимы, 

антонимы, паронимы, их изобразительные возможности. Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза. Оксюморон. Лексика русского 

языка с точки зрения ее происхождения и употребления. Активный и пассивный словарный запас русского языка. Фразеологизмы, их роль в 

речи. Пословицы, поговорки, крылатые выражения. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц 

и их исправление. Лексические и фразеологические словари. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование 

Состав слова. Виды морфем. Многозначность и омонимия морфем. Морфемы-синонимы. Основа слова. Виды основ. Способы словообразования 

в русском языке. Понятие об этимологии. Этимологический анализ слова. Нормы письменной речи: правописание чередующихся гласных в 

корнях слов. Правописание приставок при- — пре-. Правописание сложных слов. 

Раздел 6. Морфология и правила правописания частей речи   

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи. Их текстообразующая функция. 

Имя существительное. Грамматические признаки существительного. Употребление в речи форм имен существительных. 

Имя прилагательное. Грамматические признаки прилагательных. 

Имя числительное. Грамматические признаки числительных. Употребление имен числительных в речи. 

Местоимение. Грамматические признаки местоимений. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание глаголов. Употребление форм глагола в речи. Морфологические нормы. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Грамматические признаки причастий и деепричастий. Образование причастий и 

деепричастий. Правописание суффиксов причастий и отглагольных прилагательных. Синтаксические нормы употребления причастий и 

деепричастий в текстах разных стилей. Построение предложений с причастным и деепричастным оборотом. 

Наречие. Грамматические признаки наречий. Употребление наречий в речи. Морфологические нормы. Использование местоимённых 

наречий для связи предложений в тексте. 
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Слова категории состояния. Их грамматические признаки. Употребление слов категории состояния. 

Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. 

Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ с различными частями речи. Союзы и частицы как средство связи предложений в тексте. 

Нормы письменной речи: правописание грамматических форм слов. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Раздел 7. Повторение и обобщение материала   

Выполнение контрольных упражнений. 

11 класс 

Раздел 1. Повторение изученного 

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 

Синтаксис как раздел науки о языке и его связь с другими разделами языкознания. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической̆ связи. Назначение знаков препинания. Принципы русской̆ пунктуации. Интонация и пунктуация.  

Основные виды словосочетаний. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация простого предложения 

3.1. Предложение. 

Понятие о предложении. Предложение - основная единица синтаксиса. Предложение как речевое высказывание, средство выражения мысли. 

Структурные, семантические, коммуникативные интонационные признаки предложения.  

Строение предложения. Виды предложения по цели высказывания и эмоциональнои ̆окраске. 

Основные виды простого предложения по строению. Порядок слов в предложении. Инверсия. Логическое ударение. Синонимия разных типов 

простого предложения.  

Главные члены предложения, способы их выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. 

Тире в неполном предложении (соединительное, интонационное)  

3.2. Осложнённое предложение  

Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложения с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них.  

3.3. Предложения с обособленными членами.  

Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. Выделительные знаки препинания. 
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Обособленные определения, выраженные причастным оборотом. 

Обособленные определения с обстоятельственным оттенком, обособление согласованных и несогласованных определений и приложении.̆  

Обособление дополнении ̆и обстоятельств. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Предложения с обращениями, междометиями, вводными словами и вводными предложениями. Группы вводных слов по значению. Особенности 

употребления вводных слов, предложении,̆ вставных конструкции.̆ 

Обращение и способы его выражения. 

Утвердительные, отрицательные вопросительно-восклицательные слова-предложения  

Раздел 4. Синтаксис и пунктуация сложного предложения 

4.1. Сложные бессоюзные предложения  

Сложное предложение как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство частей̆ сложного предложения. 

Значения сложных бессоюзных предложений, их грамматические признаки. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.  

4.2. Союзные сложные предложения  

Типы сложных предложении.̆ ССП, его грамматические признаки, строение.  

Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. 

Однородные члены предложения, соединённые союзом и, сложносочинённое предложение. 

Союзы и значения сложносочинённых предложении.̆ Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. Сложноподчинённые предложения. 

Строение сложноподчинённых предложений. Подчинительные союзы и союзные слова. Виды придаточных предложений. Место придаточных 

изъяснительных. Синтаксические и пунктуационные нормы. Синонимия простых и сложных предложении.̆ 

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Значения, способы и 

последовательность присоединения нескольких придаточных к главному. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.  

4.3. Сложные предложения с различными видами связи 
Структурные особенности сложного предложения с различными видами связи. Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях.  

Раздел 5. Чужая речь 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Диалоги. Предложения с косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Пунктуация в предложениях с чужой речью. Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. Развитие речи учащихся 

Раздел 6. Культура речи 

Задание в формате ЕГЭ с развёрнутым ответом (сочинение-рассуждение с двумя аргументами по прочитанному тексту). Жанры сочинении.̆ 

Особенности сочинения-рассуждения. Проблема текста. Виды проблем. Способы формулировки проблем. 

Комментарий текста. Способы оформления комментария. Цитирование.  
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Определение позиции автора в тексте. Способы выражения авторской ̆позиции. Формулировка позиции автора. 

Аргументация высказывания. Основные виды аргументов (читательский ̆опыт, знания и жизненные наблюдения).  

Композиция сочинения. Варианты вступления и заключения. Объём сочинения. 

Виды ошибок в содержании и речевом оформлении сочинения. 

 

2.2.2. Литература 

1.1. Цели и задачи реализации программы по литературе в 10-11 классах 

Целями реализации данной рабочей программы являются: 

формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

приобщение к нравственным и эстетическим традициям русской и мировой культуры; 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Личностные результаты 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

1. Умение самостоятельно мотивировать свою предметную и внеурочную деятельность; способность предлагать включение в вариативную 

часть предмета выбранных художественных произведений, планировать и осуществлять очные и заочные экскурсии по личностно значимым 

литературным и общекультурным местам. 

2. Способность к объективной самооценке и самокорректировке учебных результатов. 

3. Способность определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу. 
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4. Умение работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных межличностных отношений. 

5. Способность к выбору решения проблемы с точки зрения гуманистической позиции. 

6. Понимание и реализация себя как личности, гражданина, ответственного за связь с культурной традицией. 

7. Понимание и реализация себя как субъекта, способного к творческому изменению. 

1.2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются: 

1. Умение работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять тезисы, 

вопросы, составлять терминологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.). 

2. Умение усваивать и применять на практике алгоритмы работы с научными и научно-популярными текстами, системно формировать 

понятийный аппарат в различных областях знаний.  

3. Умение общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений.  

4. Усвоение на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, умение выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы. 

5. Владение приемами публичного выступления; умение презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, 

формулировать проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и 

дальнейшему исследованию.  

6. Владение навыками участия в полемике, будучи толерантным; приобретение способности организовать, провести (хотя бы частично) 

обсуждение проблемы, полемику, диалог.  

7. Способность к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах или группах; сопоставлять различные научные, 

философские, мировоззренческие позиции в рамках толерантных отношений. 

8. Умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска.  

9. Уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться для достижения учебных и личностных целей различными 

источниками информации, в том числе электронными. 

1.2.3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1. Понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; умение характеризовать темы (вечные, национальные, 

исторические, темы искусства) и проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, 

мифологические, философские, религиозные и др.). 

2. Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные ценности.  

3. Умение читать и понимать научно-популярные и художественные тексты (выразительно, с остановками, выборочно, с комментарием 

и др. 

4. Умение формулировать собственное отношение к произведениям литературы; анализировать художественные произведения разных 

родов и жанров, осуществляя целостный и фрагментарный анализ. 
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5. Выявление художественных средств и приёмов создания образов (тропы и фигуры: сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, 

метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту, анафору, эпифору и др.). 

6. Определение основных стихотворных размеров и видов стиха (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест, дольник; вольный стих, 

белый стих, свободный стих; акцентный стих).  

7. Умение писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре краткого ответа на проблемный вопрос (5-10 

предложений), сочинения по теме (не менее 250 слов), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов разных объемов; 

писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы.  

8. Умение практически определять и аргументировать принадлежность произведения к определенному литературному направлению, 

исторической эпохе, жанру; характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и характеризовать конфликт, 

композицию произведения. 

9. Исследование художественного произведения, выявляя позицию автора; сопоставление указанного произведения с произведениями 

других авторов. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

   ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА  

 Введение  

Литература как искусство слова. 
Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная картина мира), выразительная (портрет художника), 
воспитательная (образец, поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни и элементы мира (пространство и время, действие, 
персонажи; композиция, мотивы, форма повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Общая характеристика литературы ХIХ века  
Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. Рубежные даты русской истории ХIХ века:  
1801 — 1812 — 1825 — 1855 — 1861 —1881 — 1894. 
Художественный метод и литературное направление. Типология литературных направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в 

начале XIX века. Романтизм в русской литературе. 
Реализм как культурная эпоха (1820 — 1890-е годы). 
Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития реализма: 1820 — 1830-е, 1840 — 1880-е, 1880 — 
1890-е годы. 

Первый период русского реализма (1820-1830 годы)  

Общая характеристика  
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Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реализма в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и 
Лермонтова; «поэзия действительности» (Белинский),  социально-историческая  обусловленность характеров, социальное разноречие и новая 
стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологический роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-
исторический  и  обобщенный,  универсальный характер русского реализма. 

А. С. Пушкин  
Лирика: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «…Вновь я посетил…», «Подражания Корану», «И 

путник усталый на Бога роптал…»), «Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта…»), 
«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 
«Осень», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце   просит…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 
Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 
Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. 
Романтическая и реалистическая лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и общество. 
Образ поэта- пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» как итог и завещание пушкинской лирики: 
литературная традиция и художественная программа. 

«Медный всадник» 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький 

человек». Петр: властелин и медный истукан. Образ  Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин — «наше всё» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез в творчестве Пушкина. 

«Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман романов, исток жанровой традиции русского романа. 

Творчество Пушкина как образец и норма новой русской литературы. 

М. Ю. Лермонтов  

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь  божия,  ныне  с  молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» («Я к вам пишу случайно; право…»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат…»), 

«Родина»,  «Сон» («В полдневный  жар в долине  Дагестана…»), «Выхожу  один  я  на  дорогу...». 

Основные  этапы  творчества   Лермонтова  (повторение  и  обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, 

земли и неба. Тема «простого человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический роман («Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь  

Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Миргороду» (повторение и обобщение). 

«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. 
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Конфликт   и  сюжет  повести.  Пискарев  и  Пирогов: высокая мечта и пошлая действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, 

стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии действительности», от  юмора — к пророчеству. 

Поэма «Мертвые души» и ее роль в становлении русского реализма (повторение и обобщение). 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь — фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» направлении в русской литературе. 

Второй период русского реализма (1840 — 1880-е годы)  

Общая характеристика  

«Натуральная школа» в истории русской литературы: границы эпохи  и  формирование новых  ценностей. 
Смена авторского образа:  от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 
Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 
Смена социальной  среды: люди  сороковых  и  шестидесятых годов,  дворяне  и  разночинцы  в  общественной  и  литературной борьбе. 
Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих реформ». Шестидесятые годы как тема и как 
атмосфера. 

Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской литературе и общественной жизни. 

Н. С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. Поиски народного характера: «рассказы о  

праведниках». «Очарованный странник»: герой-скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А. К. Толстого в литературе шестидесятых годов:  Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Двух станов 

не боец, но только гость случайный…», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. А. К. Толстой как «отец» Козьмы 

Пруткова. 

Ф. И. Тютчев  

Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», «Святая ночь на небосклон взошла…», 

«Два    голоса»,    «О, как   убийственно мы  любим...»,  «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…»,  «К. Б.» («Я встретил 

вас — и все былое...»). 

Тютчев  и  Пушкин: литературные связи  и  эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Ю. Тынянов), ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира  и  лирический субъект. Эпиграмма и пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы (человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «Денисьевского цикла». Образ России в поэзии Тютчева. 

А. А. Фет  

Судьба поэта: Шеншин против Фета. 
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Лирика: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью южной…», «Месяц зеркальный плывет по лазурной 

пустыне…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Жду я, тревогой объят…», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг…». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различия философской лирики Фета и Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против 

романтика. 

И. А. Гончаров  

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 

«Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 
Обломов как  русский  национальный  тип.  Обломов и обломовщина. Социально-историческое и вечное в характере героя. 
Спор об Обломове  

А. Н. Островский  
Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 
Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и 
внефабульных персонажей. Островский как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 
Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность хронологии и условность календаря пьесы. 
«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. 
Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 
Тихон и Борис: сходство и различия образов. 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 
Лейтмотивы драмы: «воля— неволя», «грех», «гроза». Проблема    финала. Драма  «Гроза»  и  классическая  трагедия. 
Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-Печерский). 
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Актуальное и вечное в драме Островского.             
И. С. Тургенев  

Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 

«Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 
Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 
Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 
Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 
Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 
Смысл эпилога: мир без героя. 
Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Полемика о романе (М.Антонович, Д.Писарев, Н.Страхов). 
Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф. М. Достоевский  

Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, полифонического) романа. 
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: специфика сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 
Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный 
психологизм, выходящий за пределы бытовой логики («обратное общее место» — И. С. Тургенев). 
Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. 
«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-психологические предпосылки преступления героя. 
Теория Раскольникова: арифметика и  алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 
Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 
Признание и   преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». 
Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве Достоевского. 
Достоевский  как  создатель  новой  жанровой  формы.  Достоевский как писатель ХХ века. 

Л. Н. Толстой  
Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге “Война и мир”»). «Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-

эпопеи. «Гомеровское» у Толстого (широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 
Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и наказание», «Война и мир». 
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«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, Друбецкие. 
Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 
Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, 
художественной детали, внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и Достоевского. 
Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 
Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, 
перекличка исторических эпох. 
«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 
Смысл эпилога и открытого финала. 
«Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-эпопея как начало новой жанровой традиции. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» (Д. Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в 
«Ревизоре» Гоголя). 
Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 
История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 
Проблема финала: оно и его интерпретации. 
Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 
Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 

Н. А. Некрасов  
Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 
Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 
«Надрывается сердце от муки…», «Утро», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Муза! я у двери 
гроба…». 
Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 
Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 
Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские типы, судьба русской женщины, сатирические 
персонажи. Страдание и сострадание в лирике Некрасова. 
Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной поэтикой, реформа стиха. 
Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 
Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 

«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и проблема композиции. 
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Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сюжета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. 
Пореформенная Русь в изображении Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 
Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала 
поэмы. 
Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

Третий период русского реализма (1880 — 1890-е годы)  

Общая характеристика  

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночинец без родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 

Массовая литература  и  журналистика  как  источник  новых  художественных  форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А. П. Чехов  
Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости». 
Повести и рассказы: «Палата №    6»,   «Студент»,   «Дом с мезонином»,  «Ионыч»,  «Человек в футляре»,  «Дама с собачкой». 
Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 
Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 
Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете прозрения («Дама с собачкой»). 
Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула чеховского мира. 
Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 
«Вишневый сад» 

Жанровая   природа чеховской драмы: новый тип  конфликта, сюжета, диалога. 
«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 
Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 
Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний 
сюжет: человек в потоке времени. 
Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников — деловые люди и недотепы, слуги и господа. 
Пространственно-временны е образы: роль   природы в развитии действия. 
Главные символы: сад, лопнувшая струна. 
Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 
Чехов как драматург, определивший новые пути литературы   и  театра: конфликт  человека  и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и 
подводное течение. 
Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового режиссерского театра. 

     Итоги развития русской литературы XIX века  
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Золотой век: пушкинская эпоха или девятнадцатое столетие? Формирование русского литературного канона: мировые и национальные классики. 
Русская литература классического периода и XX век. 

11 класс 

Литература XX века  

Общая характеристика литературы XX века  

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и исторические события, определившие лицо века:  

1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 —1953 — 1961 — 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и 

направлений 1910 — 1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалистического реализма». 

Сложность определения художественного метода главных произведений русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской 

литературы ХХ века. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 — 1910-е)  

Общая характеристика и основные представители эпохи  

Происхождение и смысл определения: серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс— 
модернизм— авангард. Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с классической традицией. Основные 
модернистские направления. 

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного языка. 
Два поколения русских символистов. Старшие символисты. Д. С. Мережковский — теоретик символизма (трактат «о причинах упадка и о 
новых течениях современной русской литературы» как первый манифест нового направления). В. Я. Брюсов — «конструктор» русского 
символизма («Творчество», «скитания», «Юному поэту»). К. Д . Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность русской 
медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А. А. Блока, Андрея Белого, Вяч. И. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, С. М. Городецкий и др.); поиски 
определения: от адамизма — к акмеизму; предметность как художественный принцип. Н. С. Гумилев — теоретик и практик акмеизма 
(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм 
(И. Северянин) и кубофутуризм. Живописность (Д. Бурлюк) и «самовитое слово» (А. Крученых) как принципы поэтики футуризма. В. 
Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль В. Маяковского в истории футуризма. 
Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А. И. Куприн — беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о 
безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. Л. Н. Андреев — на грани реализма и модернизма. 
«Иуда Искариот» — трансформация вечных тем; предательство как подвиг. 

А. А. Блок  

Жизнь поэта как роман в стихах. 

Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу 
безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 
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Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая 
детализация. 
«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные храмы…»). 
От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«В ресторане»). 
Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 
Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся 
метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего 
кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. 
«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И. А. Бунин  

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». 
Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 
Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из сан- Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа по 
выбору учителя). 
Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. 
Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 
«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). 
Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). 
Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

А. М. Горький  
Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный деятель. 
Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). 
Реалистическая поэтика («По Руси», «Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького в 
формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На 
дне жизни» — к «На дне». Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. 
Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 
Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 
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СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 — 1930-е)  

Общая характеристика  

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская 
литература. Культурные эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 
Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и 
концепция социалистического реализма. 
Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая антиутопия Е. И. Замятина («Мы»). Метафорические новеллы И. Э. 
Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М. М. Зощенко. Утопия и антиутопия в творчестве А. П. Платонова. «Фасеточное зрение»  
В. В. Набокова. 
Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева). 

В. В. Маяковский  

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь 

голос». 

Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). 
Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к 
сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). 
Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею 
Есенину». 
Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!»- «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!» — «Во весь голос»). 

С. А. Есенин  
Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». 
Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», 
«Спит ковыль. равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. без возврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный 
человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». 
Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и 
эстетика. 
Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, песенная интонация. 
Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. 
Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 
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   М. А. Шолохов  

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 

«Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и 
философская притча. 
История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. 
«Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. 
Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. 
Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 
Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

   О. Э. Мандельштам  

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». 

  Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», Золотистого меда струя из бутылки 

текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном солдате». 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой культуре. Культурно- исторический контекст 

лирики Мандельштама: античность, Средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной манеры: «последняя прямота» 

«Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама. 

А. А. Ахматова  

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 
Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос был. он звал 
утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». 
«Я  научила   женщин  говорить…»:  лирическая   героиня Ахматовой. 
Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 
Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 
«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 
Поздние стихи: мотивы  творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные элегии», «Поэма без героя»). 

    М. А. Булгаков  

Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» 
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Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». 
Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о 
мастере). 
Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 
Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 
Булгаковская  Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. 
Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 
Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

     М. И. Цветаева  

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 
руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! давно…», «Бузина», 
«Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах…»). 
Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, 
Ахматова. 
Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. 
Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». 
Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. 
Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б. Л. Пастернак  
Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 
Лирика: «Февраль. достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», 
«Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 
Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». 
«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 
Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой 
и автор. 
Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. Пастернак в советской культуре. 

     А. П. Платонов  
Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования». 
Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), 
поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. 
Рассказы: «В прекрасном  и  яростном мире», «Фро», «Железная старуха». 
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Темы детства, любви и смерти в творчестве Платонова. Сюжеты рассказов: бытописание и символика. Мир детства и познание мира («Железная 
старуха»). Образы «простых людей». Машинист Мальцев и царь Эдип, Фро и Афродита. Техника и природа в рассказах Платонова. 
Символика заглавий. 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940 — 1980-е)  

Общая характеристика  

Литература  и  Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на примирение и изменения (лирика К. Симонова, С. 
Гудзенко). 
Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 
«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: 
«эстрадная» и «тихая» лирика (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов). Основные направления 
в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов). 
Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. 
Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 
Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А. Т. Твардовский  

Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете…», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный цоколь монумента…», 
«Космонавту». 
Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира». 
Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная интонация. 
Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. 
Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой 
моей вины…»). 
Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

А. И. Солженицын  

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Один день Ивана Денисовича» 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 
Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. 
От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 
Солженицын как борец и общественный деятель. 

В. М. Шукшин  

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 
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Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». 
Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша Чехонте. 
Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 
Тема города и деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н. М. Рубцов  

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». 

Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», «Тихая моя родина», «Зеленые цветы», «Журавли». 
Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и современность.    Темы 
любви, памяти, смерти. 
Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В. С. Высоцкий  

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», 
«Купола», «Мой черный человек в костюме сером…». 
Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, 
сказочные песни. 
Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. 
Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 
Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 
Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

Ю. В. Трифонов  

Судьба писателя: путешествие в себя. 

Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», 
«Путешествие», «Вечные темы». 
Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов 
и Чехов. 
Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. 
Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик»). 

С. Д. Довлатов  
Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки». 
Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. «Псевдодокументализм» как художественный принцип. 
Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации. 
Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 
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Смех и слезы в прозе Довлатова. Довлатов как культурный герой. 

И. А. Бродский  
Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», 
«Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». 
Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от романтического одиночества — к метафизическому, 
от вещи — к пустоте. 
Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 
Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской поэзии. 

А. В. Вампилов  

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление 
театральных штампов; мастерство языковых характеристик. 
Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». 
Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 
        Заключение  
Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая литература.  
Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 
 

2.2.3. Химия 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, 

их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасно 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения курса химии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

1.2.1. Личностными результатами являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
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формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

1.2.2. Метапредметными результатами изучения предметаявляются формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли).  

1.2.3. Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• осознание роли веществ: определять роль различных веществ, объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов: приводить примеры химических процессов в природе; находить черты, свидетельствующие об 

общих признаках химических процессов и их различиях.  

• использование химических знаний в быту: объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства химических веществ; различать основные химические 

процессы; определять основные классы неорганических веществ; понимать смысл химических терминов. 

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: характеризовать методы химической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе: использовать 

знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; различать опасные и безопасные вещества. Система 
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планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий и опорным учебным материалом. В структуре планируемых результатов выделяются: 

 •ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами предметов; 

 •планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в блоках «Восьмиклассник научится и получит возможность научиться» и «Выпускник научится и получит 

возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

2. Содержание учебного предмета 

 10 класс 

Введение. 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

 Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы 

А. Кекуле. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на 

примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика 

видов ковалентной связи в них.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические, (циклоалканы и арены) и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по функциональным 

группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: 

нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности структурной изомерии: изомерия «углеродного 

скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии. 

Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Тема 2. Углеводороды. 
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 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, 

термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Физические и химические свойства алканов: реакции замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов,  спиртов. 

Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. 

Применение алкенов на основе их свойств 

Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и тримеризация  алкинов. 

Окисление.  Применение алкинов. 

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, взаимное расположение пи-связей в молекулах 

алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия 

циклоалканов («по скелету», цис -, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. Получение аренов. Физические свойства 

бензола. Реакции электрофильного замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при 

электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по продуктам сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам перманганата калия и бромной воде. Определение качественного 

состава метана и этилена по продуктам горения.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их галогенпроизводных.2. Ознакомление с продуктами нефти, 

каменного угля и продуктами их переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с образцами каучуков, 

резины и эбонита. 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения.  
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Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов 

(положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная 

водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, 

этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. Химические свойства фенолов. Кислотные 

свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, 

горение, взаимодействие с натрием). Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола 

из Фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). Взаимодействие фенола с бромной водой 

и с раствором щёлочи 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. 

Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. 

Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов.  

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). 

Окисление спирта в альдегид. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и 

многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы, влияющие на 

гидролиз.   
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Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, 

получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение 

моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Получение сложного эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение 

свойств мыла и СМС. 

Тема 4. Углеводы. 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в 

жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические свойства, строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной 

температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья.                    Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины 

и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на 

основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми  

кислотами - образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» 

глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы 

природных и искусственных волокон. 

Тема 5. Азотосодержащие соединения. 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические и ароматические 

амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.                                             

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. 

Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот.  
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Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и 

пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной 

кислотой и с бромной водой. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные 

реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

Практикум 

11 класс 

Тема 1. Строение вещества  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.  Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали.  Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение периодического закона. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 
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Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и 

химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 

борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое 

строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля 

растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решетки 

хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» 

(или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из 

них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема 

газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 2. Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 3. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с 

минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 2. Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 
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Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 

случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как 

биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах  

производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидро-

лиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора 

(оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора 

лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных 
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металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 7. Реакции, идущие с образованием осадка, 

газа и воды. 8. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 9. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 10. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 3. Вещества и их свойства  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, 

серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами  

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами 

и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 

аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в 

кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 

протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 

целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди 

(II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 

уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 11. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 12. Взаимодействие соляной кислоты и 

раствора уксусной кислоты с металлами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 14. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 15. Получение и свойства нерастворимых оснований. 16. Гидролиз хлоридов и ацетатов 
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щелочных металлов. 17. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических 

материалов, содержащих некоторые соли. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических соединений. 

 

2.2.4. Физика 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Физическое образование должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира -важного ресурса 

научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах 

существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных  

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано 

на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.1. Личностными результатами освоения программы по физике являются: 

1. Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
2. Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. 
3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 
5. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода. 
6. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

1.2.2.  Метапредметными результатами освоения программы по физике являются: 
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1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 
2. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений. 
3. Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 
4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач. 
5. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 
6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем. 
7. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

1.2.3. Предметными результатами изучения программы являются: 

1. Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений. 

2. Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений. 
3. Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний. 
4. Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 
5. Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей. 
6. Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
2. Содержание учебного предмета 
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10 класс 

Повторение материала 9 класса. 

         Равномерное и равноускоренное движение. Законы Ньютона. Законы сохранения энергии и импульса. Механические колебания и волны. 

Строение атома и атомного ядра. 

Тема 1. Кинематика. 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 
Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и 

скорости от времени. 
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Тема 2. Динамика. 

Взаимодействия и силы. Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  Сила 

трения скольжения. Сила трения покоя. 

Тема 3. Законы сохранения в механике. 

Импульс. Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа, мощность. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Тема 4. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Молекулярно- кинетическая теория. Количество вещества, постоянная Авогадро. Температура и ее измерение. Газовые законы. Изопроцессы. 

Графики изопроцессов. Температура и средняя кинетическая энергия движения молекул. Состояния газов, жидкостей и твердых тел. Кристаллы, 

аморфные тела и жидкости.  

Внутренняя энергия, способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики  к 

решению задач. Тепловые двигатели. Охрана окружающей среды. Фазовые переходы. Испарение и конденсация. Влажность воздуха.  

Тема 5. Электростатика. Электродинамика. 

Природа электричества. Два знака электрических зарядов, взаимодействие электрических зарядов. Носители электрических зарядов. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Единицы электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции. Линии напряженности. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Потенциальная энергия заряда. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 

Сила тока. Напряжение, сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

11 класс 

Тема 1. Магнитное поле  
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Взаимодействие магнитов. Магнитная индукция. Магнитное поле. Закон Ампера. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущиеся заряженные частицы.  

Тема 2. Электромагнитное поле  

Явления электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правила Ленца. Законы электромагнитной индукции. Явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Переменный электрический ток. Производство и передача переменного электрического тока. 

Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио А.С. Поповым. Принцип радиосвязи. Передача и прием 

радиоволн. Перспективы электронных средств связи. 

Тема 3. Оптика. 

Законы геометрической оптики. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 

Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. Глаз и оптические приборы. 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Опыт Юнга. Дифракционная решетка. 

Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Поляризация света. Соотношение между волновой и 

геометрической оптикой. 

Тема 4. Кванты атомы 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические уровни. Лазеры. 

Спонтанная и вынужденное излучения. Применение лазеров. 

Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер атомных процессов. Соответствия между 

классической и квантовой механикой. 

Тема 5. Атомное ядро и элементарные частицы  

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер.  

Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной 

энергетики. Влияние радиации на живые организмы. 

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные 

взаимодействия. 

 

2.2.5. Астрономия 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

В настоящее время важнейшими задачами и целями астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей: 
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осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

            приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в  

конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

              использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

              формирование научного мировоззрения; 

              формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Личностные результаты 

1. Гордость за Российскую физическую науку, чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей кадет. 

3. Убежденность в закономерной связи и познаваемости явления природы, в объективности научного знания, в необходимости разумного 

использования достижения науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к астрономии как элементу общечеловеческой культуры. 

4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие современного мира. 

6. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения кадет друг к другу, учителю. Сотрудничество со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

8. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

9. Формирование и развития компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
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1.2.2. Метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6. Умение определять различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоритическими моделями и реальными 

объектами; овладения универсальными учебными действиями на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, разработке теоритических моделей процессов и явлений. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладения эвристическими методами решения проблем. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и  в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

 

1.2.3. Предметные результаты. 

1. Знание о природе важнейших астрономических явлений окружающего мира (солнечные и лунные затмения, приливы и отливы, 

взаимодействие планет и звезд, законы движения) и понимание смысла физических и астрономических  законов раскрывающих связь изученных 

явлений. 

2. Понимание смысла основных научных понятий (планета, звезда, галактика, Вселенная). 

3. Формирование убеждения закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания в высокой ценности 

астрономической науки в развитие материальной и духовной культуры людей. 

4. Приобретение опыта применения научного метода познания, а также методов изучения природных явлений и процессов: теоретических 

(анализ и синтез, сравнения, классификация, моделирования).  

5. Умение применять теоретические знания на практике при выполнении учебно-практических заданий, решать астрономические задачи 

с применением полученных знаний. 

6. Развитость теоретического мышления на основе умения устанавливать факты, различать причины и следствия, предлагать модели 

объектов, явлений и процессов, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез. 
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7. Овладения приема работы с информацией астрономического содержания, представленной в разной форме. 

8. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли астрономии для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов. 

2. Содержание учебного предмета  

Тема 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Тема 2. Практические основы астрономии. 

 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 

Тема 3. Строение Солнечной системы. 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.   

Тема 4. Природа тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Тема 5. Солнце и звезды. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

 Тема 6. Строение и эволюция Вселенной.  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Межзвездная среда. Движение галактик. Сверхмассивные 

черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. 

Реликтовое излучение. Темная энергия. Жизнь и разум во Вселенной.  
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2.2.6. Основы военной и государственной службы 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Целью учебного курса является изучение истории создания и развития государственной и службы в России, ее правового регулирования, 

построения и функционирования, а также формирования кадрового состава. Формированию у будущих специалистов практических навыков 

будут способствовать знания правовых основ государства, сфер его влияния и взаимодействия, пробудить интерес обучающихся к службе и 

профессии защищать Родину через изучение основ знаний, объясняющих историю создания Вооруженных Сил России, их структуру, функции 

и основные задачи, место и роль в обеспечении национальной безопасности, а также правовую основу и сущность военной службы. 

В результате изучения основ государственной службы обучающийся должен 

знать  

возникновение, становление и развитие государственной службы в России; 

формирование основ современной государственной службы, ее реформирование; 

правовое регулирование государственной гражданской службы;  

порядок поступления и условия ее прохождения;  

формирование кадрового состава государственной службы; 

основы военной службы 

уметь: 

пользоваться основными нормативно-правовыми актами, определяющими организацию государственной и муниципальной службы; 

использовать полученные знания в практической деятельности. 

применять практически знания, умения и навыки по основам военной служб 

        выработать качества, необходимые при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

         формировать сознательное отношения к вопросам личной и коллективной безопасности, развитие стремления к здоровому образу жизни.1.2  

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Личностные результаты освоения курса основ военной и государственной службы отражают:  

1. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

2. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

3. Готовность к служению Отечеству, его защите. 
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4. Формировать мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

5. Формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

10.  Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

14. Формировать экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

1.2.2. Метапредметными результатами освоения курса основ военной и государственной службы являются: 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
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5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей. 

8. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

1.2.3. Предметными результатами освоения курса основ военной и государственной службы являются: 

1. Внушить уважение к государственной службе и желание, после окончания кадетского корпуса, продолжить учёбу в высших учебных 

заведениях, готовящих государственных служащих в аппарате Следственного комитета РФ, правоохранительных органов, офицеров МО и 

других государственных служащих в системе государственной гражданской службы. 

2. Формирование у обучающихся научных представлений о понятии, что Государственная служба в Российской Федерации – 

профессиональная служебная деятельность граждан России по исполнению полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов федерации и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и государственные 

должности субъектов Российской Федерации. 

3. Формирование у обучающихся специфики правового статуса государственного служащего, должностного лица, свободно 

действующего в рамках его компетенции, и тем самым приобретая чрезвычайно важные для людей полномочия. 

4. Формирование навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

5. Знание основных принципов государственной гражданской службы. 

6. Знание прав, обязанностей государственного служащего. 

7. Знание дисциплинарной ответственности. 

8. Знание порядка поступления на государственную гражданскую службу. 

9. Усвоение обучающимися содержания основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму, нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 

граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму.  

10. Формирование у обучающихся современного уровня культуры в области, связанной с обеспечением защиты жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной 

профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества,  

развитие у учащихся физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 
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профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации или других  

войсках. 

11. Воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её государственной символике, патриотизма и стремления выполнить 

долг по защите Родины. 

12. Подготовка юношей к защите отечества; формирование умений и навыков, необходимых при действиях в экстремальных условиях и 

чрезвычайных ситуациях в процессе прохождения военной службы. 

13. Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях. 

14.Воспитание молодого поколения на боевых традициях Вооруженных сил, символах воинской чести. 

2. Содержание учебного предмета 

Государственная служба Российской Федерации.  

Тема 7. Общие положения о государственной службе РФ. 

История создания Государственной гражданской службы в России. Государственная служба Российской Федерации. Понятие, система 

государственной службы Российской Федерации. Основные принципы Государственной службы Российской Федерации. 

Тема 8. Основы организации государственной службы РФ.  

Понятие государственной должности. Перечень государственных должностей. Виды государственных должностей, устанавливаемых 

перечнями государственных должностей. Квалификационные требования для замещения должностей Государственной гражданской службы . 

Тема 9. Правовое положение (статус) гражданского служащего.  

Государственный служащий. Понятие, права государственного служащего. Государственный служащий. Основные обязанности 

государственного служащего. Ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой. Требования к служебному поведению 

гражданского служащего. Конфликт интересов на государственной гражданской службе и его урегулирование. Сведения о доходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

Поощрения государственного служащего. Служебная дисциплина. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на государственного 

служащего. Оплата труда гражданского государственного служащего. Пенсионное обеспечение гражданских служащих. 

Тема 10. Поступление на гражданскую службу.  

Поступление и замещение должности гражданской службы по конкурсу. 2 Служебный контракт. Содержание и форма служебного 

контракта. Служебный контракт. Срок действия служебного контракта. Предельный возраст пребывания на государственной гражданской 

службе. Заключение служебного контракта и испытания на гражданской службе. Общие отношения с гражданской службой при сокращении 

должности. Общие основания прекращения служебного контракта. Кадровая служба государственного органа. 

Тема 11. Прохождение гражданской службы. 
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Должностной регламент. Аттестация государственного служащего. Квалификационный экзамен. Служебное время и время отдыха 

государственных гражданских служащих. Государственные гарантии на гражданской службе. Формирование кадрового состава гражданской 

службы. Ротация гражданских служащих. Программа развития государственной гражданской службы. 

Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Тема 21. Средства радиационной, химической и биологической защиты. 

Порядок определения размера противогаза. Выполнение норматива по радиационной, химической и биологической защите № 1. Порядок 

определения размера общевойскового защитного комплекта. Выполнение норматива по радиационной, химической и биологической защите № 

4,5. 

Общевоинские уставы. 

Тема 22. Устав внутренней службы ВС РФ.  

Внутренний порядок и размещение военнослужащих. Помещения роты. Распорядок дня и жизнедеятельности военнослужащих. 

Тема 23. Дисциплинарный устава ВС РФ.  

Ответственность военнослужащих. Поощрения и взыскания, накладываемые на военнослужащих. 

Военно-медицинская подготовка. 

Тема 27. Переноска, транспортировка раненых и пострадавших. 

Требования безопасности. Эвакуация раненых и пострадавших с поля боя из-под огня противника. 

Патриотическое воспитание. 

Тема 29. Символы воинской доблести и ритуалы ВС РФ.  

Символы воинской доблести. Ордена и медали. Статут орденов и медалей СССР и Российской Федерации. Воинские ритуалы Вооруженных 

сил Российской Федерации. 

Военная служба. 

Тема 30. Война в истории человечества.  

Войны в истории человечества. Причины возникновения войн. Развитие приемов и способов ведения войны. Совершенствование оружия. 

Тема 31. Правовые основы военной службы.  

Военная доктрина РФ. Воинская обязанность и ее содержание. Правовые основы воинской обязанности и военной службы. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Тема 32. Призыв граждан на военную службу. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Сущность воинского обучения. Обеспечение военнослужащих основными видами 

довольствия. Военная форма одежды. История создания. Требования, предъявляемые к военнослужащим, в зависимости от должностного 

предназначения. Призыв граждан на военную службу. Альтернативная служба. Права и обязанности военнослужащих. Поступление на военную 

службу по контракту. Отсрочка от призыва. Порядок поступления в высшие военные учебные заведения. Офицерская служба и пребывание в 

запасе. Правовые основы военной службы. Социальная защищённость военнослужащих. Запас военнослужащих и его предназначение. 

Строевая подготовка. 
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Тема 35. Строевые приемы и движение с оружием. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение команд: «К оружию», «В ружье», «Положить ОРУЖИЕ». Выполнение приемов с оружием 

«Автомат на грудь», «На ремень», «Оружие за спину». 

 

2.2.7. Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: 

Воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как 

основы в обеспечении жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических 

и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

Формирование умений оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области жизнедеятельности, 

полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в области 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства 

1.2 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.1. Личностными результатами освоения курса основ безопасности жизнедеятельности являются: 

1. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

2. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности.  

3. Готовность к служению Отечеству, его защите.  

4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 
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5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.  

11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 

13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

1.2.2. Метапредметными результатами освоения курса основ безопасности жизнедеятельности являются: 

1.  Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2.  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты.  

3.  Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

4.  Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

5.  Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения , 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

6.  Умение определять назначение и функции различных социальных институтов.  
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7.  Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей. 

8.  Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства.  

9.  Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

1.2.3. Предметные результаты изучения курса основ безопасности жизнедеятельности направлены на: 

1.  Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах. 

2.  Владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях.  

3.  Владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности. 

4.  Сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской Федерации. 

5.  Сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами. 

6.  Сформированность основ правового мышления. 

7.  Сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права.  

8.  Понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий. 

9.  Сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации.  

10.  Сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Предметными результатами освоения курса основ безопасности жизнедеятельности являются: 

1.  Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора. 

2.  Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз. 

3.  Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения. 

4.  Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности. 

5.  Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

6.  Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.). 
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7.  Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

8.  Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники. 

9.  Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

10.  Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка. 

11.  Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

12.  Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Автономное пребывание человека в природной среде. Способы подготовки человека к автономному существованию в 

природной среде. Ориентирование на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности.  

Тема 2. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Уровень 

культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в 

жилом или общественном здании. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях при эксплуатации различных бытовых приборов и систем 

жизнеобеспечения жилища.  

Обеспечение личной безопасности в ситуациях криминогенного характера. 

Тема 3. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и возможные их последствия. Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Тема 4.  Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 
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Военные угрозы национальной безопасности России национальная оборона. Характер современных войн и конфликтов 

Тема 5. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи.  

Раздел 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. 

Тема 7. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации. 

Положения конституции Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». 

Тема 8. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму.  

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая операция, ее 

предназначение и условия проведения, состав группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в противодействие терроризму. Применение Вооруженных сил РФ в 

борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных сил РФ в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации.  

Тема 9. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.  

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Культура безопасности и 

жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Тема 10. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе террористического акта. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

Модуль 2. Основы здорового образа жизни и медицинских знаний  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 11. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья - важнейшая часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

Тема 12. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 
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Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Тема 13. Нравственность и здоровье. 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ – инфекции. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Раздел 4. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Тема 14. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой 

помощи. Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме живота, при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 

Тема 15. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона –составная часть обороноспособности страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы. Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и других работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Тема 16. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Тема 17. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений – дни воинской славы России.  

Тема 18. Ритуалы Вооруженных Силы Российской Федерации. 

 Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного флага российской Федерации. 

Тема 19. Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Общевоинские уставы. Суточный 

наряд, обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих.  

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности военной службы по контракту. 
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2.2.8. География 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

1. Овладение географическими понятиями, современной политической картой мира, природа и человек в современном мире, населения 

мира, научно-техническая революция и мировое хозяйство, география отраслей мирового хозяйства, региональная характеристика мира. 

2. Ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

4. Любовь к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде. 

5. Использование географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

1.2 Планируемые результаты 

1.2.1 Личностные результаты 

 1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее   многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
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5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

1.2.2.  Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8.Смысловое чтение. 
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9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

11.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

12.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

1.2.3. Предметные результаты. 

1. Понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем. 

2. Представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий). 

3. Умение работать с разными источниками географической информации. 

4. Умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

5. Картографическая грамотность. 

6. Владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

7. Умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

8. Умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

9. Умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

2. Содержание учебного предмета.  

Введение. Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических наук.  

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании 

процессов и явлений. Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. 

Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы.  

Раздел 1. Общая характеристика мира.  

Тема 1. Современная политическая карта мира.  
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 Политическая карта мира. События, влияющие на изменения политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые 

государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, формы правления; абсолютные 

монархии, конституционные монархии, теократические монархии, республики, государства в составе Содружества, унитарные государства и 

федерации. Федеративные государства, созданные с учетом этнических или национальных особенностях. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов.  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. обеспеченность ресурсами. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды.  

Тема 3. География населения мира. 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах 

мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

Понятие НТР. Характерные черты. Составные части; наука, техника и технология, производство, управление.  

Эволюционный и революционный пути развития Мирового хозяйства.  

Современный этап и перспективы НТР.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства.  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное географическое разделение 

труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 

Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Раздел 2. Региональная характеристика мира.  

Тема 6. Зарубежная Европа. 

Общая характеристика региона; население, хозяйство, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, наука и финансы, отдых и туризм. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. Субрегионы и страны. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия. 
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Общая характеристика; природные условия и ресурсы, центры экономики, сельское хозяйство, охрана окружающей среды. Китай. Пути  

экономического и социального преобразования. Япония: территория, границы, населения, хозяйство. Индия – крупнейшая развивающая страна 

мира. Новые индустриальные страны Азии. Общая характеристика Австралии и океании. 

Тема 8. Африка  

Общая характеристика, субрегионы Африки. Северная Африка, тропическая Африка, ЮАР. 

Тема 9. Северная Америка. 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Внутренние географические различия США. Канада. Общие сведения, хозяйство, внутренние 

различия. 

Тема 10. Латинская Америка. 

Общая характеристика региона, хозяйство, территориальная структура хозяйства. Бразилия -тропический гигант. 

Тема 11. Россия в современном мире. 

Место России в современном мире. Природно-ресурсный потенциал, население. Экономика России на мировом фоне, место в отдельных 

отраслях, качество жизни, перспективы развития. 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества  

Тема 12. Глобальные проблемы человечества  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества 

в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли.  

   

2.2.9. Биология 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
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- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.   

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.1. Личностные результаты изучения программы по биологии:  

1. Необходимость позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе.  

2. Роль биологических знаний для современного человека при освоении природных богатств, для сохранения среды обитания живых 

организмов. 

3. Значение дарвинизма для формирования материалистического мировоззрения.  

1.2.2. Метапредметные результаты изучения программы по биологии: 

1. Уметь устанавливать связь между строением и функцией.  

2. Распознавать биообъекты, сравнивать их. 

3. Применять знания на практике;  

4. Делать выводы;  

5. Наблюдать результаты опытов по изучению клеточного и макроскопического строения любого организма и его жизнедеятельности. 

1.2.3. Предметные результаты изучения программы по биологии:  

1. Знать основные биологические закономерности и теории. 

2. Характеризовать строение и функции клеток, тканей, органов, систем органов человеческого организма, бактерий, растений, животных, 

особенности царства вирусов. 

3. Иметь навыки оказания первой медицинской помощи при переломах, кровотечениях. 

4. Уметь обосновывать необходимость личной гигиены, ведения здорового образа жизни, охраны природной среды. 

2. Содержание учебного предмета 10 класс 

Раздел 1. Клетка – единица живого. 

Тема 1. Химический состав клетки. 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 

строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

    Тема 2. Структура и функции клетки. 
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Развитие знаний о клетке. Клеточная теория.  

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией. 

Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических 

связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии 

кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и её реализация в клетке. 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 

белков. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Раздел 2. Размножение и развитие организмов. 

Тема 5. Размножение организмов. 

     Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов. 

 Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Тема 7. Основные закономерности наследственности. 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы 

Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Основные закономерности изменчивости.  
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция. 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современной 

селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

2. Содержание учебного предмета 11 класс 

Раздел 1. Эволюция. 

Тема 1. Свидетельства эволюции. 

Эволюционный процесс и методы его изучения. Науки, изучающие эволюционный процесс. Синтетическая теория эволюции. Основные 

положения синтетической теории эволюции. Мутации и комбинации — элементарный эволюционный материал. Популяция —элементарная единица 
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эволюции. Изменение генофонда популяции — элементарное эволюционное явление. Движущие силы (элементарные факторы) эволюции: 

мутационный процесс, комбинативная изменчивость, популяционные волны, дрейф генов и изоляция. Естественный отбор как фактор эволюции. 

Формы естественного отбора.  

Тема 2. Факторы эволюции. 

История Земли и методы ее изучения. Ископаемые органические остатки и формы их сохранности. Геохронология и ее методы. 

Радиометрическое датирование. Геохронологическая шкала. Неорганическая эволюция. Проблема первичного возникновения жизни на Земле. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле и их сравнительный анализ. Основные этапы неорганической эволюции.  

Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Теория биогенеза и абиогенеза. Опровержение теории самозарождения Пастером. Современные 

взгляды на возникновение жизни. Гипотеза А.И. Опарина. Коацерваты и абиогенный синтез. Развитие жизни в криптозое: архейская и протерозойская 

эра. Развитие жизни в раннем и позднем палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое (палеоген, неоген и антропоген). Важнейшие 

ароморфозы и идиоадаптации в животном и растительном мире. Многообразие органического мира. Понятие о систематике и классификации. 

Принципы систематики и классификации. 

Тема 4. Происхождение человека 

Науки о человеке. Естественные и гуманитарные науки, изучающие человека. Антропология — наука, изучающая происхождение и эволюцию 

физического тела человека. Вклад ученых в становление и развитие знаний о происхождении человека. Методы антропологии. Доказательства 

происхождения человека от животных. Критика социального дарвинизма и расизма. Природные адаптации человека. 

       Раздел 2. Экосистемы. 

Тема 5. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Экология — наука о структуре и функционирование надорганизменных биологических систем. Вклад ученых в становление и 

развитии экологических знаний Методы экологии. Связь экологии с другими науками. Среды обитания и экологические факторы. Понятие о среде 

обитания. Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Приспособления организмов к жизни в разных 

средах.  

     Тема 6. Биосфера. 

Биосфера — глобальная экосистема Земли. Биосфера как глобальная экосистема. Компоненты биосферы. Живое вещество биосферы и его функции. 

Биогеохимическая деятельность человека и антропогенный круговорот. Нерешенные проблемы современной биологии. Перспективы развития 

биологических наук. 

Тема 7. Биологические основы охраны природы. 

Биосфера-оболочка жизни.  Эволюция биосферы. Современное состояние природной сферы. Место и роль человека в биосфере.  Антропогенное 

воздействие на биосферу. Глобальные экологические проблемы. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы. Общество и 

окружающая среда. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 
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2.2.10. История 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели и задачи курса:   

Воспитание   гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих   убеждений   учащихся   на   основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этносоциальных традиций, нравственных и социальных установок,  

идеологических доктрин. 

 Развитие способности понимать   историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию   по   отношению   к   окружающей   реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникающими 

мировоззренческими системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества   формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 Развитие   умения самостоятельно   и   мотивированно   организовывать свою познавательную деятельность, от постановки цели до 

получения и оценки результата.  

Структура курса: 

Структурно курс истории делится на двенадцать тематических разделов: 

1. Пути и методы познания истории; 

2. От первобытной эпохи к цивилизации; 

3. Русь, Европа и Азия в Средние века; 

4. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV - начало XVII в.); 

5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации; 

6. Россия и мир в конце XVIII - XIX вв.; 

7. Россия и мир в начале ХХ в.; 

8. Россия и мир между двумя войнами; 

9. Человечество во Второй мировой войне; 

10. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия; 

11. Россия и мир в 1960-е - 1990-е гг.; 

12. Россия и мир на современном этапе развития. 

В содержании разделов объём информации, посвящённой России, в процентном выражении составляет более 50%. 
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Изучение курса проходит синхронно-параллельно, является частью концентрической   системы   исторического   образования   и   изучается 

в соответствие с рекомендациями федерального компонента государственного образовательного стандарта.   С учетом социальной значимости и 

актуальности содержания курса истории Государственный стандарт устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI классов: 

 

Классы Объем учебного 

времени  

Разделы программы Резерв учебного 

времени 

  История России Всеобщая история  

X класс 136 ч История России 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история 

(с древнейших времен до середины 

XIX в.) – не менее 24ч 

4 ч 

XI класс 132 ч История России 

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история 

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – не менее 24 ч 

4 ч 

1.2 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате   освоения содержания среднего (полного) общего образования кадет получает возможности   совершенствовать и расширить 

круг общих учебных умений, навыков, способов деятельности: 

1.2.1. Личностными результатами освоения курса истории   являются:   

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 • нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 • готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.   

1.2.2. Метапредметные результаты: 

 • умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 • умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;   
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• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; умение определять 

назначение и функции различных социальных институтов;  

 • умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

 • умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

1.2.3.  Предметные результаты:  

 • характеризовать этапы становления исторической науки;  

 • раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;   

• формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

 • определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 • датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития человечества; 

  • характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе;  

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 • критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 • 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;  

 • готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;   

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

 • вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.   

2. Содержание учебного предмета 

10 класс.   

Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века 

Введение.  История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические 

(цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации. Этапы развития исторической науки. Периодизация истории. 

Первобытность 
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Эпоха первобытности. Основные этапы эволюции человека. Палеолит: становление человеческого общества, мезолит: эпоха перемен, неолит 

«неолитическая революция» 

Древний мир 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая 

картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Восточное Средиземноморье, Иран, Индия, Китай).  Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья (Древняя Греция и Древний Рим). Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Средние века 

Понятие и периодизация средних веков.  Начало средних веков. Раннее средневековье. Возникновение исламской цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская    средневековая    цивилизация   в    Европе.   Складывание     западноевропейского   и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально- политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. культура средневековой Европы. Предпосылки модернизации. Народы Центральной и Юго-Восточной 

Азии в период Средневековья. 

Новое время 

Понятие и периодизация «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Реформация и контрреформация в Европе. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

История России. С древнейших времен до середины XIX века 

Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России. Древняя Русь (IX – начало XIII в.) 

 Введение 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 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 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 XIII – середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской 

земли. Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской 

империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия 

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

Россия в конце XV- начале XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». 

Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 
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образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно- представительной 

монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

 Россия на пороге Нового Времени (XVII в.)   

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

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления 

в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения 

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

культуре XVII в. 

Россия в XVIII столетии 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Внутренняя  и внешняя 

политика России в XVIII  в., Культура России в этот период времени. 

Российская империя в первой половине XIX в.   

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Русское Просвещение. Движение 

декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя 

политика России. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой в   первой половине XIX в. 

11 класс.   

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации 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 общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движение.   Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 
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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 революция и становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неконсервативная революция». Современная идеология «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.   Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Россия в начале XX века. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических 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 военно-политических союзов 

на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России. Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

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

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Российская эмиграция.  Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство.  Партийные дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». 

Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  Великая Отечественная война. Основные 

этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и 

ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.  Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
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Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач.  Концепция 

построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

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

в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.  СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2018 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.   Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  Россия 

в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.    

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

2.2.11. Обществознание 

1.1.  Цели и задачи реализации программы 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 
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Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых 

лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», 

что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные 

роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции . 
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Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы 

взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. 
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Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 

Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

1.2 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.1. Личностными результатами освоения программы по обществознанию являются:  

 1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых профессиональных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности  

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  
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9.  Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10.  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое уважение к 

членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

1.2.2. Метапредметными результатами освоения программы по обществознанию являются:  

1.  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

меняющейся ситуацией. 

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6.  Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и  в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирование и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми средствами. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

1.2.3. Предметными результатами освоения программы по обществознанию являются: 
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1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития. 

3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп.  

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

5. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей, обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2. Содержание учебного предмета 
Раздел I. Общество и человек. 

Что такое общество? Общество как сложная динамическая система. Динамика общественного развития. Социальная сущность человека.  

Деятельность – способ существования людей. Потребности. Познание и знание. Современное общество. Типы обществ. Экстремизм: история и 

современность. Глобализация. Глобальные проблемы. Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в обществе». 

Раздел II. Духовная культура. 

Духовная жизнь общества. Духовный мир личности. Массовая и элитарная культура. Мораль. Наука и образование. Религия и религиозные 

организации. Искусство. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Духовная культура». 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений. 
Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. Источники права. Правоотношения и правонарушения. 

Предпосылки правомерного поведения. Гражданин Российской Федерации. Гражданское право. Семья и брак. Правовое регулирование 

занятости. Экологическое право. Процессуальные отрасли права. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Правовые основы антитеррористической политики. Главные проблемы человека в XXI веке. Понятийный аппарат законотворчества и правовой 

науки. Воинская обязанность и АГС. Уголовное право. Особенности административной юрисдикции. Конституция РФ. Поправки в Конституции 

РФ. Особенности выполнения задания №28 в КИМ ЕГЭ по блоку «Право». Повторительно-обобщающий урок по теме: «Общество и право». 

Раздел IV. Повторительно-обобщающие уроки. Начальная подготовка к ЕГЭ. 

Разбор заданий ЕГЭ по блоку «Право» (КИМ ЕГЭ). Парламент в России. Нужна в стране оппозиция? Высшее должностное лицо в Российской 

Федерации. Разбор заданий ЕГЭ по теме «Политика» (КИМ ЕГЭ). Молодежную политику должна делать молодёжь? Повторение блока «Право». 

Разбор заданий ЕГЭ по теме «Право» (КИМ ЕГЭ). Смертная казнь в России: аргументы за и против. Особенности выполнения задания №25 в 
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КИМ ЕГЭ. Особенности выполнения задания №26 в КИМ ЕГЭ. Особенности выполнения задания №27 в КИМ ЕГЭ. Особенности выполнения 

задания №28 в КИМ ЕГЭ. Обобщающий урок по теме: «Духовная культура». Обобщающий урок по теме: «Право. Общество». 

           11 класс 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 

человеке. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

1. формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

2. формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3. овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4. формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

5. овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

6. формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

1.2.1. Личностные результаты. 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе в мире 
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профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых профессиональных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое уважение к 

членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

1.2.2. Метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

меняющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
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6. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей, планирование и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми средствами. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

1.2.3. Предметные результаты. 

1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития. 

3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп.  

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

5. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей, обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Человек и экономика. 

Экономика: наука и хозяйство. Основные факторы производства. Основные экономические системы. Экономический рост и развитие. 

Экономический цикл. Основные макроэкономические показатели. ВВП. Рынок и рыночный механизм. Рыночные отношения в экономике. Виды 

конкуренции. Фирма в экономике. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Правовые основы предпринимательской 



170 
 

 
 

деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Издержки производства. Проблемы экономической 

грамотности. Роль государства в экономике. Противодействие мошенничеству и коррупции. Инфляция: виды, причины, последствия. Банковская 

система. Центральный банк РФ. Финансы в экономике. Деньги. Денежно-кредитная политика. Ценные бумаги. Монетарная и фискальная 

политика государства. Занятость и безработица. Налоги и налогообложение. Права и обязанности налогоплательщика. Мировая экономика. 

Глобальные проблемы экономики. Человек в системе экономических отношений. Политико-экономические санкции в современных 

международных отношениях. 

Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. 

Свобода в деятельности человека. Общественное сознание. Политическое сознание. Политическая поведение. Политическая элита и 

политическое лидерство. Государство, его признаки и функции. Понятие власти. Правовое государство и гражданское общество. Политическая 

система и политический процесс. Конституция РФ. Структура государственной власти в РФ. Политические организации. Группы интересов и 

группы давления. Политическая партия. Избирательные системы и избирательный процесс. Местное самоуправление. Законотворческий процесс 

в РФ. Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Человек и закон. 

Современные подходы к пониманию права. Понятие и признаки права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Основные отрасли российского права. Гражданин Российской Федерации. Экологическое право. Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. 

Семейное право. Брак. Семья, функции семьи. Права и обязанности супругов. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. Гражданский процесс. Процессуальное право: уголовный процесс. Процессуальное 

право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. Правоотношения и 

правонарушения. Юридическая ответственность. Юридический факт. Правоохранительные органы в РФ. Судебная система в РФ. Воинская 

обязанность в РФ. Альтернативная гражданская служба. Право собственности. Сделка и договор. Взгляд в будущее.  

Раздел 4. Повторительно-обобщающие уроки. Подготовка к ЕГЭ. 

Алгоритм составления плана. Разбор сложных заданий ЕГЭ по теме «Человек и общество». (КИМ ЕГЭ). Разбор сложных заданий ЕГЭ по теме 

«Экономика». (КИМ ЕГЭ). Разбор сложных заданий ЕГЭ по теме «Социальная сфера». (КИМ ЕГЭ). Разбор сложных заданий ЕГЭ по теме 

«Политическая сфера». (КИМ ЕГЭ). Разбор сложных заданий ЕГЭ по теме «Духовная сфера». (КИМ ЕГЭ). Итоговый контроль в формате ЕГЭ. 

 

2.2.12. Проектная деятельность 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Актуальность программы обусловлена её методологической значимостью, так, как знания и умения, необходимые для организации 

проектной деятельности, в будущем для кадет, станут основой для организации научно-исследовательской деятельности при обучении в 

вузах, колледжах, техникумах. 

Цель: развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
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Основные задачи: 

• сформировать научно-материалистическое мировоззрение обучающихся; 

• пробудить интерес кадет к изучению проблемных вопросов мировой и отечественной науки; 

• развивать познавательную активность, интеллектуальные и творческие способности; 

• развивать навыки самостоятельной научной работы; 

• научить кадет следовать требованиям к представлению и оформлению материалов научного исследования и в соответствии с ними 

выполнять работу; 

• научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 

Форма организации учебного процесса: 

Освоение курса предполагает: лекции; практические занятия, беседы, дискуссии, работу с источниками.  

Формы итогового контроля:  
Контроль осуществляется на двух уровнях: текущий, итоговый.  

По окончании изучения курса учащиеся должны знать: 

• основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате   освоения содержания среднего общего образования кадет получает возможности   совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков, способов деятельности: 

1.2.1. Личностные результаты включают: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей предшествующих поколений; 

 формирование собственных образовательных запросов и интересов, умение их удовлетворять; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта человечества; 

1.2.2. Метапредметные результаты включают: 

1.Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 
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 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Предметные результаты включают: 

 философские и методологические основания научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 понятия, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 отличия исследований в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

  знания о новейших разработках в области науки и технологий; 

 знания о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

В ходе обучения проектной деятельности кадеты приобретут следующие умения: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

 определять предмет, объект, объектную область исследования вид, тип проекта, формулировать проблему исследования  и искать новые 

пути решения исследовательской проблемы; 

 грамотно планировать собственную исследовательскую деятельность; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники информации, материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 умело обрабатывать и компилировать информацию из разных источников; 

 использовать разнообразные методы исследования в проектной деятельности; 

 осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты эксперимента, делать выводы и заключения; 

 в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять проектную работу; 

 умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную дискуссию; 

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

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание программы «Проектная деятельность» в 10 классе имеет практическую направленность и продуктом реализации программы 

является самостоятельно созданная исследовательская или творческая работа кадета. В связи с этим программой предусмотрены разнообразные 

виды занятий, призванные как сформировать теоретические знания в области проектирования, так и оказать индивидуальную помощь, а также 

контроль и корректировка работы над проектом. Программой предусмотрены следующие виды занятий. 

Теоретические занятия предполагают освоение кадетами теоретического материала из области проектирования. Формами контроля 

результатов подобного освоения могут стать фронтальный и индивидуальный опросы, небольшие тестовые задания, а также задания творческой 

направленности. 
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Практические занятия призваны проверить умения и уровень сформированности УУД в области проектирования. Содержание 

практических заданий может быть связано с темой индивидуального проекта обучающегося, так и не связано с ним. В результате выполнения 

практических работ, предусмотренных программой, кадет создает оцениваемый продукт (паспорт проекта, информационная папка проекта, 

планирование исследовательской работы, научный отчет об эксперименте, рецензия и.т.п.) 

Индивидуальные практические консультирования направлены на оказание непосредственной помощи, контроля и корректировки 

работы над исследовательской работой на разных этапах ее создания. 

Раздел 1. Теоретическая часть  

1.Введение. История как наука.  

Характеристики исторического процесса: историческое пространство и историческое время. Общее и особенное в истории. Проблема 

альтернативности в историческом развитии и историческом познании. 

2.Способы и методы изучения истории.  

Общенаучные методы и их место в историческом исследовании. Исторический и логический методы. Историческое пространство и время как 

онтологическая основа исторического и логического методов в историческом познании. Функции логического метода в историческом 

исследовании. Значение исторического метода в познании прошлого. Принцип историзма как важнейший принцип научного познания. 

Классификация и типологизация в исторических исследованиях. 

3.Вспомогательные исторические дисциплины 

Общие сведения о палеографии, генеалогии, геральдике, сфрагистике, исторической метрологии. 

4.Исторический источник. Особенности работы с историческими источниками  

Виды исторических источников. Алгоритм источниковедческого анализа. 

5.Метод проектов. История зарождения  

Метод проектов как способ организации самостоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результата. Метод проектов 

ориентирован на интерес, на творческую самореализацию развивающейся личности. 

6. Введение в проектную культуру.  

Учебный проект как самостоятельно разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до ее 

воплощения, обладающий субъективной или объективной новизной. 

7. Основное содержание и структура проекта.  

Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и 

отличия проекта и исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты. Монопроекты. Межпредметные 

проекты. Надпредметные (социальные) проекты. 

8. Методы работы над проектом. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия, исследование 

Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема 

исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. 

9. Информационные ресурсы проектно-исследовательской деятельности 
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Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная культура. Виды информационных 

источников. Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. Интернет, 

электронные энциклопедии, электронные каталоги. 

10. Структура и критерии оценивание проектной работы.  

Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося – дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание учебного 

проекта.  

11. Контрольная работа 1 по теме: «Введение в проектную деятельность» 

Контроль и проверка знаний по Разделу 1. 

Раздел 2. Практическая часть (23 ч.) 

           12. Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. (1ч.) 

Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид учебно-познавательной и профессиональной деятельности. 

Типология проектов. Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. Практический проект. 

Управление проектами. 

13. Цель и задачи курса. Классификация проектов. (1ч.) 

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследовательского поведения. Исследовательские способности. 

Исследовательское поведение как творчество. Научные теории. 

14.Этапы работы над проектом. Определение тематик проектов. (1ч.) 

Анализ проблемы. Определение источников информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и выбор  

критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение 

альтернатив (мозговой штурм), выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: интервью, 

эксперименты, опросы, наблюдения. 

15-16. Формирование методических целей, задач, новизны проекта. (2ч.) 

Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема 

исследования. Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и выводы. Выявление и 

постановка проблемы исследования. Формулирование гипотез и пробных теорий. Планирование и разработка исследовательских действий; сбор 

данных (актуальность и надежность фактов, наблюдений, доказательств); анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

сопоставление данных и умозаключений, их проверка. 

17.Электронные ресурсы проекта. (1ч.) 

Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных технологии ̆ в исследовании, проектной деятельности. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 
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18.Виды презентаций проектов. (1ч.) 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная культура. Виды информационных 

источников. Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

19-20. Составление содержание портфолио проекта. (2ч.) 

Практическое занятие по проектированию портфолио индивидуального проекта (учебного исследования). Конструирование темы и проблемы 

проекта, исследования. Презентация и защита замыслов портфолио исследовательской работы.  

21-22. Создание буклетов к проектам. «Визитная карточка проекта». (2ч.) 

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные 

конспекты. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Требования к оформлению проектной и исследовательской 

работы. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов. 

23-25. Практическая работа. Анализ исторических текстов. (3ч.) 

Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта (учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. 

Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов 

проекта (результатов исследования).  

26-27. Индивидуальная работа с учащимися по специфике проекта. (2ч.) 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии 

безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита замыслов проектов и 

исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования). 

28. Оформление проекта. Подготовка презентации. Подготовка публичному выступлению. (1ч.) 

Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося.  Практическое занятие. Публичное выступление. 

Публичная защита результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, исследований. 

29-33. Защита проекта. (5ч.) 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных 

форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

34. Подведение итогов проектной деятельности. (1ч.) 

Подведение итогов, проверка и оценка знания кадет по изученному курсу. 

 

           2.2.13. Право 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 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, дисциплинированности, 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, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения 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. 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.1. Личностными результатами освоения программы по праву являются: 

1. Понимание кадетами взаимосвязи прав и обязанностей, ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России. 

2. Уметь правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство. 

3. Характеризовать основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу.  

4. Объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

5. Различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

1.2.2. Метапредметными результатами освоения программы по праву являются: 

1. Владение всеми видами поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью. 

2. Анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации. 

3. Выбор соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав. 
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4. Изложение и аргументация собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права. 

1.2.3. Предметными результатами освоения программы являются: 

1. Представления об основных функциях права, о роли права в жизни общества и государства, как важного регулятора общественных 

отношений. 

2. Понимание места права в системе общественных норм. 

3. Способность приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 

4. Способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

5. Решение правовых задач (на примерах конкретных жизненных ситуаций). 

2. Содержание учебного предмета  

10 класс 

Раздел I. История государства и права  

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, 

договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. Развитие права в России до 19 века. Влияние на 

правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская правда. 

Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 

20 века. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М.М. Сперанского. Совершенствование системы 

управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность государственной думы. 

Основные государственные законы – конституционные законы России. Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным 

правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Советское право 1954-91г.г. Консервация 

административно-командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977г.  

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. 

«Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции РФ, 

Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Раздел II. Вопросы теории государства и права   

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки 

и функции государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации 

(источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. 

Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Раздел III. Конституция Российской Федерации 
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Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона 

России. Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация - 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. 

Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. 

Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов 

РФ. Проблема сепаратизма. Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального 

Собрания – Совет Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения 

Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. Правительство РФ, его состав и порядок 

формирования. Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная 

система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ. Следственный комитет 

РФ, - как единая централизованная система. Функции следствия.  Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного 

самоуправления. Содержание второй главы Конституции РФ.  

Раздел IV. Права человека. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах человека. Гражданские 

права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. 

Право на свободу передвижения. Право на свободу совести. Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 

экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право 

участвовать в культурной и научной жизни общества. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.  

 Раздел V. Избирательное право и избирательный процесс. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.    

11 класс 

Раздел I.  Гражданские право. 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности.  
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Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие 

собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. Наследование. Страхование. Обязательственное право. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Признание гражданина недееспособным или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. Понятие и признаки юридического лица. Возникновение и 

прекращение юридических лиц. Понятие и признаки банкротства гражданина. Понятие и виды сделок. Виды гражданско-правовых договоров. 
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд.  

Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным судом РФ.  

Раздел II.  Налоговое право. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. 

Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые организации. Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. 

Подоходный налог. Налог на имущество.   Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная  

и уголовная ответственность. 

Раздел III.  Семейное право. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. 

Попечительство. 

Раздел IV. Трудовое право. 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника  

и работодателя. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. Стороны и 

порядок заключения трудового договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, 

сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труд а 

и здоровья женщин и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Порядки возмещения ущерба. 

Раздел V. Административное право. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

Раздел VI.  Уголовное право. 
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Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав 

преступления. Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы 

преступлений. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. 

Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Дознание. Следствие. Судебное следствие. Защита прав обвиняемого, потерпевшего 

и свидетеля в уголовном процессе.   

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Раздел VII.  Правовая культура и правосознание. Коррупция как опасное общественное явление. 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой культуры. Понятие и виды коррупции. 

История ее происхождения. Появление коррупции в России. 

 

2.2.14. Иностранный язык (английский язык) 

Цели и задачи реализации программы 

 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, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё 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 знаний; 

 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 учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи: 
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 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на до порогового уровня (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета 

1.1. Планируемые результаты  

1.2.1.Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

3. Готовность к служению Отечеству, его защите. 

4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь. 
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13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

1.2.2. Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2. Продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

6. Умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей. 

8. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. Предметные результаты 

1.Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

2. Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

3. Достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 
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4. Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

2. Содержание учебного предмета 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия 

по своей стране и за рубежом.  

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

современном мире.  

Виды речевой деятельности: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу 

работы над проектом. Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

1) понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач 

на актуальные для подростков темы; выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах (рекламе, объявлениях). 

2) относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 
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Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. Время звучания 

текстов – до 1,5 мин. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных жанров: публицистических, научно-популярных (в том 

числе страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

1) ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

2) изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации функциональных текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

3) просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой  в 

стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). 

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. Этот минимум включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

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

Развитие соответствующих лексических навыков. 
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Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, 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 следующих 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 устного речевого общения. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

2.2.15. Второй иностранный язык (китайский язык) 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Изучение иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение следующих целей̆: 

- развитие иноязычной̆ коммуникативной ̆компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой ̆ деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, графическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной ̆школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной̆ школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 
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- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологии;̆ 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения,  

- познания, самореализации и социальной ̆адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной̆ и этнической ̆идентичности как составляющих гражданской ̆идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной̆ культуры; лучшее осознание своей ̆собственной ̆культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый ̆

образ жизни путем информирования об общественно  признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Личностные результаты 

 1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее   многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

 2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

 3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
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 7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

1.2.2.  Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать  

и отстаивать своё мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 
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12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации.                                            

1.2.3.  Предметные результаты 

 1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в Китае, с образцами китайской 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. 

 2.Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; формирование знаний о китайском языке, 

формирование лексического запаса, овладение общей речевой культурой. 

 3. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в  

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

2. Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

1. Описание событий дня на китайском языке.  

2. Обсуждение погоды и одежды на китайском языке. 

3. Праздники.  Китайский Новый год.  

4. Описание маршрута, диалог о том, как добраться куда-либо и на каком транспорте. 

5. Прием и размещение в гостинице. 

6. Исторические и культурные памятники, беседа о правилах поведения в общественных местах. 

7. Китайские национальные блюда, заказ блюд в ресторане на китайском языке.  

8. Покупка сувениров, торг с продавцом. 

9. Предметы одежды, внешность человека. 

10. Природа, описание пейзажа. 

11. Прием у врача, беседа о самочувствии, симптомах болезни.  

12. Описание характера человека.  

13. Планы на каникулы.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 1. Диалогическая речь. 

Уметь вести: 

-диалоги этикетного характера,  

-диалог-расспрос,  

-диалог-побуждение к действию,  
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-диалог – обмен мнениями,  

-комбинированные диалоги.  

Объём диалога – не менее 8 реплик со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога – в пределах 3 мин. 

 2. Монологическая речь. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения), высказывание своего мнения с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.  

Обучающийся получит возможность научиться делать устные подготовленные и неподготовленные сообщения по теме звучанием в пределах 3 

минут при объеме высказывания не менее 12 фраз. 

Аудирование 

 Совершенствование навыков восприятия и понимания на слух несложных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

 Развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Типы текстов: диалог (расспрос, объявление, реклама, сообщение, рассказ, интервью).  

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

– до 2 мин. 

Чтение 

 Формирование техники чтения по транскрипции пиньинь и иероглифам.  

 Развитие умений чтения и понимания текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся, имеет образовательную и воспитательную 

ценность.  
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 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется как на уже изученных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, так и содержащих до 2% незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по контексту или справиться по словарю. 

 Объем текстов для чтения – 250 иероглифов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

- выражать свое мнение по прочитанному. 

 Объем текстов для чтения до 250 иероглифов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

  Формирование навыков: 

- каллиграфически правильно записывать вновь изученные и ранее пройденные иероглифы; 

- писать под диктовку иероглифические диктанты объемом до 250 знаков; 

- писать объявления, надписи-запрещения, надписи-предупреждения, надписи-инструкции на китайском языке для использования в школьной 

среде и в ситуациях бытового общения . 

  Развитие умений: 

- писать письма (личные и официальные); 

- составлять письменное сообщение коммуникативной направленности и исправлять коммуникативно неприемлемое оформление     

диалогической и монологической речи на китайском языке. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография 

 Формирование навыков «узнавания» уже изученных иероглифов, совершенствование навыков записи звуков, фонем в транскрипции 

пиньинь, сопоставление звукового и графического образа иероглифа. Совершенствование технических навыков написания иероглифов  
Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

- произносить слова адекватно нормам китайского языка; 

- различать на слух все звуки речи и тоны китайского языка. 
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 Обучающийся получит возможность научиться: 

- правильно интонировать слова китайского языка; 

- правильно расставлять ритмические ударения в словах и фразах, смысловые ударения в предложениях; 

- осуществлять ритмическое членение предложений; 

- соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Совершенствование навыков употребления, узнавания в речи и на письме лексических единиц, обслуживающих учебные ситуации общения 

в рамках изученной тематики (около 600 единиц):  

 1. Социально-бытовая сфера: - реплики-клише; - описание событий дня; - погода ; - название предметов одежды; - описание маршрута, 

название видов транспорта  - оценочные и характеризующие слова.  

 2 Социально-культурная сфера: - описание пейзажа,;  

 3. Учебно-трудовая сфера: - распорядок дня; - название частей суток, дней, недели, месяцев. 

Иероглифика 

 Обучающийся научится: 

- каллиграфически правильно записывать как пройденные ранее, так и вновь изученные иероглифы; 

- писать иероглифические диктанты объемом до 250 знаков. 

Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится правильно использовать в речи следующие единицы языка и речи: указательные и вопросительные местоимения, 

качественное и составное именное сказуемые, вопросительные местоимения, распространенное и субстантивированное определения, модальные 

глаголы, прямое и косвенное дополнения, конструкции сравнения, предлоги 跟，给，住，用，在，количественные числительные до 10 тыс., 

предложения наличия, обладания, местонахождения, частицы 地，的，得，多 и   少 в функциях определения, обстоятельства и сказуемого, 

повелительные предложения, прошедшее завершенное время глагола, длительное продолженное время, употребление модальной частицы 了, 

глаголы состояния, грамматические конструкции: 

- служебное слово 得; 

- топик-комментарий;  

- 了как частица и глагольный суффикс;  

- конструкция 一。。。就  。。。 ;  

- выражение сходства с А和В+ 差不多/一样 ; 

- сравнительная конструкция с А 比 /没有В + прилагательное .  

- будущее время с 要/会; 

- выражение продолженного действия с  正 在;  

- конструкция  又。。。又  ;  
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- выражение последовательности действий с 先。。。然后 ；  

- выражение расстояния с 离/多远；  

- выражение расстояния с 从A到B;  

- выражение завершенности действия;  

- 有для выражения идеи принадлежности, существования или местонахождения;  

- вопросы о размерах с（ 有）多大/长/宽 ; 

- 够/不够для выражения идеи достаточности; 

- оформление определения служебным словом 的 ; 

- побудительные предложения с  吧; 

- удвоение глаголов; 

- конструкция 越。。。越。。。  

- пассивные предложения без грамматических показателей; 

- предложения с результативной морфемой 到 ; 

- выражение процентов с помощью 百分之; 

- 除了。。。以外，还。。。 

- сложные глагольные конструкции; 

- вопросы с утвердительно - отрицательной формой сказуемого; 

- выражение ближайшего будущего с (就 )要。。。了  

- служебное слово 地; 

- выражение длительности действия; 

- 多  и 少  ; 

- предложения с вопросительными местоимениями; 

- различие между  有一点    и  一点儿;   

- служебные слова 的/地/得. 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно выстраивать как устную , так и письменную речь с учетом видо-временных 

отношений внутри китайского предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

Китая, полученные на уроках китайского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение 
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1. Знаниями о значении родного и китайского языков в современном мире. 

2. Сведениями о социокультурном портрете Китая, символике и культурном наследии страны. 

3. Употребительной фоновой лексикой и реалиями Китая: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами). 

4. Представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке. 

5. Умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

6. Умением оказывать помощь гостям из Китая в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

7. Умением выделять общее и специфичное в двух культурах; ценить вклад различных культур и обществ в развитие цивилизации. 

8. Умением осознавать механизмы взаимодействия восточной и западной цивилизаций. 

9. Навыкам позитивного отношения к представителям других культур, которое найдет отражение в системе их личностных ценностей 

и индивидуальных поступках. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения 

1. Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

2. Использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д. 

3. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

4. Догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике. 

5. Использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения 

1. Работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц. 

2. Работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации. 

3. Работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой. 

4. Планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

5. Самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
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Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения 

1. Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом. 

2. Семантизировать иероглифы на основе языковой догадки. 

3. Осуществлять словообразовательный анализ. 

4. Выборочно использовать перевод. 

5. Пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

6. Участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2.2.16. Математика 

Алгебра и начала анализа-10 

1.1. Цели и задачи реализации программы: 

– предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для    дальнейшей 

успешной жизни в обществе;  

– обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.;  

– в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования. 

       Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования математических знаний и умений в повседневной 

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

          При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие направлению «математика для 

профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 

создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 1.2.1. Личностными результатами изучения программы по алгебре и началам анализа являются: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение 

7. к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 1.2.2.  Метапредметными результатами изучения программы по алгебре и началам анализа являются: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

7. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 1.2.3.  Предметными результатами изучения программы являются: 

1.   сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2.   сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

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

4.   сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5.  владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 
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2. Содержание учебного предмета 

Раздел I. Действительные числа. 

Тема 1. Целые и рациональные числа.  

Целое число. Периодическая дробь. Рациональное число. Переводить бесконечную периодическую дробь в обыкновенную дробь. 

Тема 2. Действительные числа.  

Иррациональное число. Действительное число. Модуль действительного числа.  

Тема 3. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

Геометрическая прогрессия. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Тема 4. Арифметический корень натуральной степени.  

Арифметический корень натуральной степени из неотрицательного числа. Показатель корня. Подкоренное выражение. Квадратный корень. 

Кубический корень. Корень нечетной степени из неотрицательного числа. Приводить примеры (давать определение) арифметических корней 

натуральной степени. 

Тема 5. Степень с рациональным и действительным показателями.  

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Степень с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Пояснять на примерах понятие степени с любым действительным показателем. Применять правила 

действий с радикалами, выражениями со степенями с рациональным показателем (любым действительным показателем) при вычислениях и 

преобразованиях выражений. Доказывать тождества, содержащие корень натуральной степени и степени с любым действительным 

показателем, применяя различные способы. Применять умения преобразовывать выражения и доказывать тождества при решении задач 

повышенной сложности 

Раздел II. Степенная функция. 

Тема 6. Степенная функция, ее свойства и график.  

Степенная функция. Свойства степенной функции. График степенной функции. По графикам степенных функций (в зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства (монотонность, ограниченность, чётность, нечётность). Строить схематически график степенной 

функции в зависимости от принадлежности показателя степени (в аналитической записи рассматриваемой функции) к одному из 

рассматриваемых числовых множеств (при показателях, принадлежащих множеству целых чисел, при любых действительных показателях) и 

перечислять её свойства.  

Решать простейшие иррациональные уравнения, иррациональные неравенства и их системы. Распознавать графики и строить графики 

степенных функций, используя графопостроители, изучать свойства функций по их графикам. 

Тема 7. Взаимно обратные функции.  

Обратимые функции. Обратные функции. Взаимно обратные функции. Монотонные функции. Определять, является ли функция 

обратимой. Строить график сложной функции, дробно-рациональной функции элементарными методами. Приводить примеры степенных 

функций (заданных с помощью формулы или графика), обладающих заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 
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перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на различных участках области определения, сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. Формулировать определения перечисленных свойств. 

Тема 8. Равносильные уравнения и неравенства.  

Равносильные уравнения. Уравнение следствие. Свойства равносильности уравнений. Посторонние корни. Потеря корней. 

Равносильные неравенства. Распознавать равносильные преобразования, преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Тема 9. Иррациональные уравнения.  

Иррациональные уравнения. Свойство решения иррациональных уравнений. Приемы решения иррациональных уравнений. Решать 

простейшие иррациональные уравнения и их системы. Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих степенные 

функции, и проверять их. 

Тема 10. Иррациональные неравенства.  

Иррациональные неравенства. Приемы решения иррациональных неравенств. Решать простейшие иррациональные неравенства. 

Выполнять преобразования графиков степенных функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение 

графиков с модулями, построение графика обратной функции). Применять свойства степенной функции при решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности 

Раздел III. Показательная функция. 
Тема 11. Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательная функция. Свойства показательной функции. График показательной функции. По графикам показательной функции описывать 

её свойства (монотонность, ограниченность). Приводить примеры показательной функции (заданной с помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных свойств. Анализировать поведение 

функций на различных участках области определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. 

Тема 12. Показательные уравнения.  

Показательное уравнение. Приемы решения показательных уравнений. Решать простейшие показательные уравнения. Решать показательные 

уравнения методами разложения на множители, способом замены неизвестного, с использованием свойств функции, решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным, иррациональным. Решать показательные уравнения, применяя различные методы. 

Тема 13. Показательные неравенства.  

Показательные неравенства. Приемы решения показательных неравенств. Решать простейшие показательные неравенства.  

Тема 14. Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений. Системы показательных неравенств. Решать простейшие показательные уравнения, неравенства и их 

системы. Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих показательную функцию, и проверять их. Выполнять 

преобразования графика показательной функции: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с 

модулями, построение графика обратной функции).  

Применять свойства показательной функции при решении прикладных задач и задач повышенной сложности. 
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Раздел IV. Логарифмическая функция. 

Тема 15. Логарифмы.  

Логарифм. Основное логарифмическое тождество. Логарифмирование, потенцирование. Применять свойства логарифмической функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной сложности 

Тема 16. Свойства логарифмов.  

Свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм дроби, логарифм степени. Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием свойств логарифмов. 

Тема 17. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Десятичный логарифм числа. Натуральный логарифм числа. Формула перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому 

основанию. Выполнять простейшие преобразования логарифмических выражений с помощью формул перехода. 

Тема 18. Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции. По графику логарифмической функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). Приводить примеры логарифмической функции (заданной с помощью формулы или графика), обладающей 

заданными свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных свойств. Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций. Формулировать определения 

перечисленных свойств. 

Тема 19. Логарифмические уравнения.  

Логарифмические уравнения. Приемы решения логарифмических уравнений. Системы логарифмических уравнений. Решать простейшие 

логарифмические уравнения и их системы. Решать логарифмические уравнения различными методами. 

Тема 20. Логарифмические неравенства. 

Логарифмические неравенства. Приемы решения логарифмических неравенств. Решать простейшие логарифмические неравенства. 

Распознавать графики логарифмической функции, формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих логарифмическую 

функцию, и проверять их. Выполнять преобразования графика логарифмической функции: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль 

оси ординат (построение графиков с модулями, построение графика обратной функции). 

Раздел V. Тригонометрические формулы. 

Тема 21. Радианная мера угла.  

Числовая окружность. Точки на числовой окружности.  Величины измерения углов. Радиан.  Переводить градусную меру в радианную и 

обратно.  

Тема 22. Поворот точки вокруг начала координат.  

Единичная окружность. Поворот точки единичной окружности. Положительные и отрицательные числа на координатной окружности. 

Координаты точек на числовой окружности. Находить на окружности положение точки, соответствующей данному действительному числу.  
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Доказывать тождества, применяя различные методы, используя все изученные формулы. Применять все изученные свойства и формулы при 

решении прикладных задач и задач повышенной сложности 

Тема 23. Определение синуса, косинуса и тангенса угла.  

Синус угла 𝛼. Косинус угла 𝛼. Тангенс угла 𝛼. Значения синуса, косинуса и тангенса основных углов. Находить знаки значений синуса, 

косинуса, тангенса числа. 

Тема 24. Знаки синуса, косинуса и тангенса.  

Знаки синуса и косинуса. Знаки тангенса. 

Тема 25. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла.  

Основное тригонометрическое тождество. Зависимость между тангенсом и котангенсом. Зависимость между тангенсом и косинусом. 

Упрощение тригонометрических выражений. Выявлять зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла. 

Применять данные зависимости для доказательства тождества, в частности на определённых множествах.   

Тема 26. Тригонометрические тождества. 

Тригонометрические тождества. Способы доказательства тождеств. Вычисление значений функций с помощью применения 

тригонометрических тождества.  

Тема 27. Синус, косинус и тангенс углов 𝛼 и – 𝛼. 

Синус и косинус отрицательного аргумента. Тангенс отрицательного аргумента. Применять при преобразованиях и вычислениях формулы 

связи тригонометрических функций углов 𝛼 и –𝛼. 

Тема 88. Формулы сложения.  

Косинус суммы и разности аргументов. Синус суммы и разности аргументов. Применять при преобразованиях и вычислениях формулы 

сложения. 

Тема 29. Синус, косинус и тангенс двойного угла.  

Формулы синуса и косинуса двойного аргумента. Тангенс двойного аргумента. Применять при преобразованиях и вычислениях формулы 

двойных углов. 

Тема 30. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы синуса и косинуса половинного аргумента. Тангенс половинного аргумента. Применять при преобразованиях и вычислениях 

формулы половинных углов. 

Тема 31. Формулы приведения.  

Формулы приведения. Упрощение выражений с применением формул приведения. Доказательство тождеств на формулы     приведения.      

Решение уравнений с применением формул приведения. Применять при преобразованиях и вычислениях формулы приведения,  

Тема 32. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
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Формулы суммы и разности синусов и косинусов. Тангенс суммы и разности. Применять при преобразованиях и вычислениях формулы суммы 

и разности синусов, суммы и разности косинусов, произведения синусов и косинусов. 

Раздел VI. Тригонометрические уравнения. 

Тема 33. Уравнение cos 𝑡 = 𝑎. 

Арккосинус числа. Решение простейших уравнений cos 𝑡 = 𝑎. Уметь находить арккосинус действительного числа. Применять свойства 

арккосинуса числа. Применять формулы для нахождения корней уравнений cos х = а.  

Тема 34. Уравнение sin 𝑡 = 𝑎. 

Арксинус числа. Решение простейших уравнений  sin 𝑡 = 𝑎. Уметь находить арксинус действительного числа. Применять свойства арксинуса 

числа. Применять формулы для нахождения корней уравнения sin x = a. 

Тема 35. Уравнение tg 𝑥 = 𝑎. 

Арктангенс числа. Решение простейших уравнений tg 𝑥 = 𝑎. Уметь находить арктангенс действительного числа. Применять свойства 

арктангенса числа. Применять формулы для нахождения корней уравнений tg х = а. 

Тема 36. Тригонометрические уравнения. 

Уметь решать тригонометрические уравнения: линейные относительно синуса, косинуса, тангенса угла (числа), сводящиеся к квадратным и 

другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного, сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители. 

Решать однородные (первой и второй степени) уравнения относительно синуса и косинуса, а также сводящиеся к однородным уравнениям. 

Использовать метод вспомогательного угла. Применять метод предварительной оценки левой и правой частей уравнения. Уметь применять 

несколько методов при решении уравнения. Решать несложные системы тригонометрических уравнений.  

Тема 37. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Решать тригонометрические неравенства с помощью единичной окружности. Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений и неравенств при решении прикладных задач и задач повышенной сложности. 

Геометрия -10 

Цели и задачи реализации программы 

    Цель освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования математических знаний и умений в повседневной 

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

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, математическое образование решает, 

в частности, следующие ключевые задачи: 

– предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе;  
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– обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.;  

– в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования. 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.1. Личностными результатами изучения программы являются: 

1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

3. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать    

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры.                                   

4. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации. 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

6. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

9. Представление математической науки как фундамента к будущей профессии следователя. 

          1.2.2. Метапредметными результатами изучения программы являются: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы. 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей. 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы. 
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6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

8. Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

9. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов. 

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

1.2.3. Предметными результатами изучения программы являются: 

1. Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 

2. Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер. 

3. Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах. 

4. Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента. 
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5. Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики. 

6. Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей. 

7. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий. 

8. Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

2. Содержание учебного предмета 

 Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий.  

Раздел I. Параллельность прямых и плоскостей.  

Тема 1. «Параллельность прямых, прямой и плоскости»   

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и плоскости» 

Тема 2. «Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми».  

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми». Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей». Контрольная работа №1 по теме: 

«Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости». 

Тема 3. «Параллельность плоскостей».  

Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Тема 4. «Тетраэдр. Параллелепипед». 

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность плоскостей».  

Раздел II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Тема 5. «Перпендикулярность прямой и плоскости». 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 

Тема 6. «Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью». 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Повторение теории. Решение задач на 

применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью. 

Тема 7. «Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей». 
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Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Повторение теории и решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». Решение задач. Контрольная работа 

№3 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей».  

Раздел III. Многогранники 

Тема 8. «Понятие многогранника. Призма» 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Повторение теории, решение задач на вычисление площади поверхности  

призмы. 

Тема 9. «Пирамида» 

Пирамида. Правильная пирамида. Решение задач по теме «Пирамида». Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды. 

Тема 10. «Правильные многогранники» 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. Корректировка знаний 

обучающихся. Решение задач. Контрольная работа №4 по теме: «Многогранники». 

Итоговое повторение курса геометрии 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и 

плоскостью. Векторы в пространстве, их применение к решению задач. Итоговая контрольная работа. Заключительный урок-беседа по курсу 

геометрии. 

Алгебра и начала анализа-11 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.1. Личностными результатами освоения программы по алгебре и началам анализа являются:  

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение 

7. к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

1.2.2. Метапредметными результатами освоения программы по алгебре и началам анализа являются: 
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1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

7. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. Предметными результатами освоения программы является сформированность следующих умений: 

1.   сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики 

в проведении дедуктивных рассуждений; 

2.   сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3.   сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

4.   сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5.  владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том 

числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

2. Содержание учебного предмета 

Повторение материала 10 класса  

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Производная. Исследование функции с помощью производной. 

Тема 1. Тригонометрические функции.  
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Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность. Свойства функции у = cosx,  

y= sinx,  y=tgx и их графики. Обратные тригонометрические функции.  

Тема 2. Производная и ее геометрический смысл.  

Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производная некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 

Тема 3. Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции, ее экстремумы. Наибольшее и наименьшее значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функций. 

Тема 4. Интеграл. 

Первообразная. Правила ее нахождения. Площадь криволинейной трапеции. Вычисление интегралов и вычисление площадей с помощью 

интегралов. Применение производной и интеграла к решению практических задач.  

Тема 5. Комбинаторика. 

Правило произведения. Перестановки. Размещение без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.  

Тема 6. Элементы теории вероятности.  

Вероятность событий. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Тема 7. Статистика. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Тема 8. Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ.   Решение вариантов ЕГЭ. 

Геометрия -11  

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.2.1. Личностными результатами освоения программы по геометрии являются: 

1. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

2.  Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

3.  Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации. 

4.  Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

5.  Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

6.  Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

1.2.2. Метапредметными результатами освоения программы по геометрии являются: 

1. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни. 

2. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
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информации. 

3. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

4. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

5. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

6. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

7. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

8. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

9. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов. 

1.2.3. Предметными результатами освоения программы являются сформированность следующих умений: 

1. Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

2. Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

3. Изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

4. Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

5. Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные по-

строения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

6. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

7. Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

8. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

          описания реальных ситуаций на языке геометрии; решения практических задач, связанных с нахождением       геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел I. Векторы в пространстве. 

Понятие вектора. Равные векторы. Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов на число. Компланарные векторы. 

Раздел II. Метод координат в пространстве. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос 

Раздел III. Цилиндр, конус и шар. 
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 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. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Раздел IV.  Объемы тел. 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

Повторение курса стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Векторы в пространстве. Цилиндр, конус, 

шар. Объемы тел. 

 

2.2.17. Основы финансовой грамотности 

10 класс 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

С целью обучения кадетов деятельности в соответствии с ФГОС разработана программа «Основы финансовой грамотности». 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой грамотности старшеклассников, на основе 

построения прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой 

информации. На настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые 

решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью  данной программы является то, что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, 

который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, 

но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения.  

Главная задача преподавания основ финансовой грамотности  на современном этапе – целенаправленность обучения на достижение 

конкретного конечного результата. 

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными финансами, 

способности реализовать эти решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике   через развитие познавательного интереса и осознание социальной 

необходимости. 

Задачи: 

- изучение нормативных и методических документов Минобрнауки по повышению уровня финансовой грамотности и финансово-

экономического образования учащихся; 

- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах управления личными финансами; 
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- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для эффективной самореализации в сфере управления личными финансами; 

- формирование основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей деловой этики; 

- воспитание ответственности за экономические решения. 

Методы и формы обучения 

Для достижения поставленных целей и с учетом вышесказанного в основе организации занятий лежат, прежде всего, педагогические 

технологии, основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников образовательного процесса, критическом анализе полученной 

информации различного типа, деятельностные технологии, проектная, исследовательская деятельность, игровая  технология.  

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности. Воспринимают знания, тренируются в их 

применении (репродуктивная деятельность), учатся творчески мыслить и решать практико-ориентированные экономические задачи 

(продуктивная деятельность). 

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся и она определяет характер (тип) 

познавательной деятельности учащихся, то методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

 Экскурсии. 

 Игры. 

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Работа с источниками экономической информации. 

 Анализ инструментов финансовых рынков, экономической ситуации на отдельных рынках и в г.Москва. 

 Интерактивные технологии. 

 Индивидуальная работа. 

1.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

1.2.1. Личностные результаты. 

1. Сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и 

предпринимательских качеств; 

3. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
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5. Мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по финансовым проблемам, стремление строить  

свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

6. Осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

1.2.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения личных 

финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив, планирования и 

прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента.  

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного курса; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения задач данного курса; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), 

навыков работы со статистической, фактической и аналитической финансовой информацией; координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия. 

1.2.3. Предметные результаты. 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
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4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в 

России и в мире. 

2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Личное финансовое планирование. Человеческий капитал. Принятие решений. Домашняя бухгалтерия. Составление личного 

финансового плана. 

Раздел 2. Депозит. Накопления и инфляция. Что такое депозит и какова его природа? Условия депозита. Управление рисками по депозиту.  

Раздел 3. Кредит. Что такое кредит? Основные характеристики кредита. Как выбрать наиболее выгодный кредит? Как уменьшить 

стоимость кредита? Типичные ошибки при использовании кредита. 

Раздел 4. Налоги. Налоги. Виды налогов. 

Раздел 5. Расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. Формы дистанционного 

банковского обслуживания. 

Раздел 6. Страхование. Что такое страхование? Виды страхования. Как использовать страхование в повседневной жизни? 

Раздел 7. Инвестиции. Что такое инвестиции? Как выбирать активы? Как делать инвестиции? 

Раздел 8. Пенсии. Пенсионная система. Как сформировать частную пенсию? 

Раздел 9. Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Махинации с инвестициями. 

Махинации с ценными бумагами. 

11 класс 

 Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Личное финансовое планирование. Человеческий капитал. Личность в мире будущего. Моделирование личных финансов. 

Определение финансовой цели. Управление доходами и расходами. 

Раздел 2. Депозит. Маховик сбережений. Инвестиции – реальные и финансовые. Финансовые пирамиды.  

Раздел 3. Кредит. Кредит. Виды кредита. Основные характеристики кредита. Как выбрать наиболее выгодный кредит. 

Раздел 4. Налоги. Налоги. Виды налогов. 

Раздел 5. Расчетно-кассовые операции. Деньги и их функции. Эволюция денег. Дистанционное управление деньгами.  
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Раздел 6. Страхование. Страхование. Виды страхования.  

Раздел 7. Инвестиции. Что такое инвестиции. Как выбирать активы. Как делать инвестиции. 

Раздел 8. Пенсии. Пенсионная система. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. 

Раздел 9. Организация и ведение собственного бизнеса. Бизнес как источник доходов и забот. Как добыть выручку. Источники средств 

для создания собственного бизнеса.  

 

2.2.18. Информатика и ИКТ 

10 класс 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Изучение информатики в средней школе должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию. 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1 Личностными результатами освоения программы по информатике являются: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью. 

4. Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы. 

5. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

6. Осознанный выбор будущей профессии  как путь и способ реализации собственных жизненных планов.  
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7. Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

1.2.2  Метапредметными результатами освоения программы по информатике являются: 
1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную деятельность.  

2. Умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях. 

3. Умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели. 

4. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

5. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

6. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3 Предметными результатами освоения программы по информатике являются: 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано. 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах.  

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 

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

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

СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

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

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 
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 осознанно подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться с принципами работы 

распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют физические ограничения для 

характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях наук и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

поисковых запросов. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств. 

2. Содержание материала 

Раздел I. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты  

системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. Тексты и кодирование. Равномерные   и   

неравномерные коды. Условие Фано.  

Раздел II. Компьютер и его программное обеспечение 
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Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации  компьютерного  рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Раздел III. Представление информации в компьютере 

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.  

Кодирование текстовой информации. Кодировка АSCII и её расширения. Стандарт UNICODE. Информационный объём текстового 

сообщения. 

Кодирование графической информации. Общие подходы к кодированию графической информации. Векторная и растровая графика. 

Кодирование цвета. Цветовая модели: RGB, HSB, CMYK. 

Кодирование звуковой информации. Звук и его характеристики. Понятие звукозаписи. Оцифровка звука.  

Раздел IV. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Раздел V. Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства  поиска  и  автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных.  Разработка  структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 

описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство    с    компьютерной версткой текста. Технические средства   ввода   текста.   Программы распознавания текста, введенного     

с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений   с   использованием 

различных цифровых устройств. Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 
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Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации   

готового   материала   в сети. 

11 класс 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Изучение информатики в средней школе должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и 

использование информационных систем, распространение информации. 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию. 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Личностными результатами освоения программы по информатике являются: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью. 

4. Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы. 

5. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

6. Осознанный выбор будущей профессии  как путь и способ реализации собственных жизненных планов.  

7. Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

1.2.2. Метапредметными результатами освоения программы по информатике являются: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную деятельность.  

2. Умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях. 
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3. Умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели. 

4. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

5. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

6. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. Предметными результатами освоения программы по информатике являются: 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для 

статистической обработки результатов экспериментов; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа данных; 
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 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения 

времени их работы и используемой памяти; 

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

 выполнять созданные программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 использовать реляционные базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне её; 

 создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести поиск в информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

 использовать в повседневной практической деятельности информационные ресурсы интернет сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; организовывать личное информационное 

пространство. 

Основы социальной информатики  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. 

Раздел I. Обработка информации в электронных таблицах 

 Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в 

задачах математического моделирования). 

 Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. 

Раздел II. Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования. Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ 

с использованием трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Раздел III. Информационное моделирование 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути между 

вершинам ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  

Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. 

Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. 

Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач 

Раздел IV. Сетевые информационные технологии 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети 
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Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети 

Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

Раздел V. Основы социальной информатики  
Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных 

сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

 

2.2.19.  Физическая культура 

10 класс 

 1.1. Цели и задачи реализации программы. 

1. Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

2. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Изучение предметной области Физическая культура должно обеспечить: 

1. Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической. общекультурной 

и ценностной составляющей предметной области; 

2. Формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

3. Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

1.2. Планируемые результаты. 

1.2.1. Личностными результатами освоения программы по физической культуре являются: 

1. Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

2. Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры. 
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3. Владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

4. Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности. 

5. Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 

6. Владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

7. Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха. 

8. Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и  

спортивным соревнованиям. 

9. Правильная осанка, строевая выправка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений. 

10. Хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой. 

11. Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой, владение умением 

достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание. 

12. Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия 

с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

13. Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, 

в различных изменяющихся внешних условиях. 

14. Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

15. Умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

1.2.2. Метапредметными результатами освоения программы по физической культуре являются: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками.    

7. Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

1.2.3.Предметными результатами освоения программы изучения учебного предмета являются: 

1. Знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами. 

2. Знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации. 

3. Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

4. Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное 

и уважительное отношение к кадетам, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности. 

5. Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

6. Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме. 

7. Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

8.   Способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

9.  Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития. 

10. Способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности. 

11. Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

12. Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом. 
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13. Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.  

14. способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать их эффективность. 

15. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

16. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах.  

17. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих и оздоровительных упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами  и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

2. Содержание учебного предмета.  

 Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1. Спринтерский бег. 

Низкий старт (50м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (100м). Бег с хода 4х20м. Старт из различных положений. Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Бег на результат 100 метров. 

Тема 2. Прыжки в длину. 

Прыжок в длину с места. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Силовые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств, Прыжки в длину на результат с места. 

Тема 3. Метание гранаты на дальность. 

Метание гранаты на дальность 500гр с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность. В вертикальную цель (1х1) с 

расстояния (юноши-до18м. девушки-12м.). Развитие скоростно-силовых качеств 

Тема 4. Метание ножа. 

Метание ножа с расстояния 3 метра. 

Раздел 2. Кроссовая подготовка.  

Тема 5. Военизированный кросс.  

Бег в равномерном темпе (12мин). Специальные беговые упражнения. Бег с вещмешком и макетом автомата АК-74 в составе подразделения 

держась за пожарный гидрант. 

Тема 6. Бег в равномерном темпе. 

Бег в равномерном темпе (19мин). Специальные беговые упражнения Преодоление горизонтальных препятствий. Футбол. Развитие 

выносливости. Бег на результат 2000 метров. Бег на результат 3000 метров. 

 Раздел 3. Гимнастика и атлетическая подготовка. 
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Тема 7. Строевые упражнения и упражнения на перекладине. 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (мальчики). Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. 

Тема 8. Лазанье по канату. 

Лазанье по канату различными способами. Круговая тренировка. 

Тема 9. Гиревой спорт. 

Обучение технике выполнения упражнений рывок и толчок гири. Круговая тренировка. Упражнения в упоре. 

Тема 10. Строевые упражнения, опорный прыжок. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). Эстафеты. Лазание 

по канату в два приема. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Тема 11. Акробатические упражнения. 

Опорный прыжок. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках кувырок вперед, 

кувырок назад, поворот боком, кувырок назад через стойку на руках. Развитие координационных способностей. 

 Раздел 4. Лыжная подготовка. 

Тема 12. Классические ходы. 

Инструктаж по технике безопасности. Одновременный ход. Спуски в разных стойках Непрерывное передвижение.  

Тема 13. Попеременные ходы, непрерывное передвижение. 

Попеременный четырехшажный ход. Скользящий шаг. Непрерывное передвижение. 

Тема 14. Коньковые ходы, спуски и подъемы. 

Одновременный двушажный коньковый ход. Преодоление впадины. Спуски с изменением стоек. Скользящий шаг. Непрерывное 

передвижение. 

Тема 15. Коньковые ходы, непрерывное передвижение 5000 метров. 

Одновременный двушажный коньковый ход. Преодоление впадины. Спуски с изменением стоек. Скользящий шаг. Непрерывное 

передвижение. 

Тема 16. Торможение и поворот «плугом» непрерывное передвижение 5000 метров. 

Освоение техники лыжных ходов. Классические ходы. Торможение и поворот «плугом». Непрерывное передвижение до 5000 метров. 

Раздел 5. Баскетбол. 

Тема17. Перемещение и остановки игрока, ведение мяча, передача мяча в движении. 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча. Передача мяча в движении различными способами со сменой места. 

Развитие скоростно- силовых качеств. 

Тема 18. Ведение мяча с сопротивлением, передачи мяча различными способами со сменой места, бросок одной рукой от плеча. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от плеча со 

средней дистанции. Быстрый прорыв(2х1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 
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Тема 19. Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции, сочетание приемов: ведения, передач и бросков, учебная игра. 

Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Тема 20. Бросок в прыжке со средней дистанции, сопротивление после ловли мяча, индивидуальные действия в защите и нападении. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: передача, ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра.  Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Раздел 6. Волейбол. 

Тема 21. Стойки передвижение игроков, верхняя передача мяча в парах, нижняя прямая подача и прием. 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, в тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Тема 22. Верхняя прямая подача на точность, нижний прием, прямой нападающий удар. 

Верхняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из второй зоны. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Тема 23. Сочетание приемов: прием, передачи, нападающий удар, верхняя прямая подача. Учебная игра. 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2 

зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 4 зоны. Позиционное нападение. 

11 класс 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

1. Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

2. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Изучение предметной области Физическая культура должно обеспечить: 

1. Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической. общекультурной 

и ценностной составляющей предметной области; 

2. Формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

3. Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

1.2. Планируемые результаты. 

1.2.1. Личностными результатами освоения программы по физической культуре являются: 
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1. Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

2. Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры. 

3. Владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

4. Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности. 

5. Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в 

их организации и проведении. 

6. Владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

7. Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха. 

8. Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям 

и спортивным соревнованиям. 

9. Правильная осанка, строевая выправка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений. 

10. Хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой. 

11. Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой, владение умением 

достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание. 

12. Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

13. Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях. 

14. Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

15. Умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

1.2.2. Метапредметными результатами освоения программы по физической культуре являются: 



228 
 

 
 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками.    

7. Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

1.2.3.Предметными результатами освоения программы изучения учебного предмета являются: 

1. Знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами. 

2. Знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации. 

3. Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

4. Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к кадетам, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности. 

5. Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

6. Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме. 

7. Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

8. Способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

9. Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития. 



229 
 

 
 

10. Способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности. 

11. Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

12. Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом. 

13. Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.  

14. способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать их эффективность. 

15. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

16. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах. 

17. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих и оздоровительных упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

2. Содержание учебного предмета.  

 Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1. Спринтерский бег. 

Низкий старт (50м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (100м). Бег с хода 4х20м. Старт из различных положений. Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Бег на результат 100 метров. 

Тема 2. Прыжки в длину. 

Прыжок в длину с места. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Силовые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств, Прыжки в длину на результат с места. 

Тема 3. Метание гранаты на дальность. 

Метание гранаты на дальность 500гр с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность. В вертикальную цель (1х1) с 

расстояния (юноши-до18м. девушки-12м.). Развитие скоростно-силовых качеств. 

Тема 4. Метание ножа. 

Метание ножа с расстояния 3 метра. 

Раздел 2. Кроссовая подготовка.  
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Тема 5. Военизированный кросс.  

Бег в равномерном темпе (12мин). Специальные беговые упражнения. Бег с вещмешком и макетом автомата АК-74 в составе подразделения 

держась за пожарный гидрант. 

Тема 6. Бег в равномерном темпе. 

Бег в равномерном темпе (19мин). Специальные беговые упражнения Преодоление горизонтальных препятствий. Футбол. Развитие 

выносливости. Бег на результат 2000 метров. Бег на результат 3000 метров. 

 Раздел 3. Гимнастика и атлетическая подготовка. 

Тема 7. Строевые упражнения и упражнения на перекладине. 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (мальчики). Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей 

Тема 8. Лазанье по канату. 

Лазанье по канату различными способами. Круговая тренировка. 

Тема 9. Гиревой спорт. 

Обучение технике выполнения упражнений рывок и толчок гири. Круговая тренировка. Упражнения в упоре. 

Тема 10. Строевые упражнения, опорный прыжок. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). Эстафеты. Лазание по 

канату в два приема. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Тема 11. Акробатические упражнения. 

Опорный прыжок. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках кувырок вперед, кувырок 

назад, поворот боком, кувырок назад через стойку на руках. Развитие координационных способностей. 

 Раздел 4. Лыжная подготовка. 

Тема 12. Классические ходы. 

Инструктаж по технике безопасности. Одновременный ход. Спуски в разных стойках Непрерывное передвижение.  

Тема 13. Попеременные ходы, непрерывное передвижение. 

Попеременный четырехшажный ход. Скользящий шаг. Непрерывное передвижение. 

Тема 14. Коньковые ходы, спуски и подъемы. 

Одновременный двушажный коньковый ход. Преодоление впадины. Спуски с изменением стоек. Скользящий шаг. Непрерывное передвижение. 

Тема 15. Коньковые ходы, непрерывное передвижение 5000 метров. 

Одновременный двушажный коньковый ход. Преодоление впадины. Спуски с изменением стоек. Скользящий шаг. Непрерывное передвижение. 

Тема 16. Торможение и поворот «плугом» непрерывное передвижение 5000 метров. 

Освоение техники лыжных ходов. Классические ходы. Торможение и поворот «плугом». Непрерывное передвижение до 5000 метров. 

Раздел 5. Баскетбол. 

Тема17. Перемещение и остановки игрока, ведение мяча, передача мяча в движении. 



231 
 

 
 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча. Передача мяча в движении различными способами со сменой места. 

Развитие скоростно- силовых качеств. 

Тема 18. Ведение мяча с сопротивлением, передачи мяча различными способами со сменой места, бросок одной рукой от плеча. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой места. Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Быстрый прорыв(2х1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Тема 19. Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции, сочетание приемов: ведения, передач и бросков, учебная игра. 

Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Тема 20. Бросок в прыжке со средней дистанции, сопротивление после ловли мяча, индивидуальные действия в защите и нападении. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: передача, ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно- 

силовых качеств. 

Раздел 6. Волейбол. 

Тема 21. Стойки передвижение игроков, верхняя передача мяча в парах, нижняя прямая подача и прием. 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в парах, в тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Тема 22. Верхняя прямая подача на точность, нижний прием, прямой нападающий удар. 

Верхняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из второй зоны. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Тема 23. Сочетание приемов: прием, передачи, нападающий удар, верхняя прямая подача. Учебная игра. 

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2 зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар из 4 зоны. Позиционное нападение. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне СОО обеспечивает достижение обучающимися личностных 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений  
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 – вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 – отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и 

младшими);  

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни);  

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной 

жизни);  

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает 

подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 – отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения);  

 – трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 
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Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. Базовые 

национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: «Российская 

Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); «Российская Федерация — социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, ст. 8); «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «…гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования ; …демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; …недопустимость ограничения или устранения 

конкуренции в сфере образования; …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 

3). В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены приоритеты государственной 

политики в области воспитания: 

 – создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности;  

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России; 

 – поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей;  
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

 – обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов 

системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания;  

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности;  

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 

научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России.  

              Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.     

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов 

Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) используются: 

 – туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 

 – туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский познавательный туризм (сбор 

материалов об истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 
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 – общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной организации, предприятия, 

общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире;  

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское культурное наследие (литературное, 

музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое);  

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы). 

 Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:  

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

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окружающими людьми предполагают 

формирование:  

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

 – мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном 

мире;  

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  
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– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений предполагают формирование у 

обучающихся:  

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с окружающими людьми и в семье 

используются: 

 – добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, художественно-эстетическая и другие 

виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися 

спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и 

иные разновидности занятий;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», Родной язык и родная литература» и 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;  

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, государству и гражданскому 

обществу предусматривают:  

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются:  

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов 

деятельности;  

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные тренажеры;  

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя, обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают:  

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

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

деятельности;  

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной  зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания;  

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого 

и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, 

своему здоровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:  

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, 

физкультурно-оздоровительная и другие виды деятельности;  

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи 

с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание);  

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
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«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре предусматривают:  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:  

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научноисследовательская, проектная, природоохранная, 

коммуникативная и другие виды деятельности;  

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

 – потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и 

«Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-экономических отношений 

предполагают:  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и социально-экономических отношений 

используются: 

 – познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды деятельности;  
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– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на производство, встречи с 

представителями различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;  

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего поколения, поддержка научно-

технического творчества детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества.  

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде организационной модели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется:  

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников образовательных отношений 

(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.), 

 – с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является 

формирование уклада школьной жизни: – обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 – включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 – учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательных  отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива 

школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 
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 Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся  

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их участия: 

 – в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала 

детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе участия в преобразовании среды 

образовательной организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой 

деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населенном пункте;  

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.);  

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических работников 

образовательной организации, родителей, представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью и консультаций;  

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками информации и общественными 

экспертами о существующих социальных проблемах;  

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися дебютных идей и разработку 

социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию);  

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение очередности в реализации социальных 

проектов и программ;  

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных 

проектов и программ;  
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– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), 

анализ и рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образовательной организации;  

-деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне образовательной организации; 

       – подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций и 

отдельных лиц;  

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок 

и пр.);  

– участие в работе клубов по интересам;  

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в 

образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных организаций;  

– участие в проектах образовательных и общественных организаций.  

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов разворачиваются в рамках 

двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. Парадигма традиционного 

содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и 

интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.  

Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над общеобразовательной организацией, 

шефство школы над детским домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных 

акций, когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 

организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических работников организуют 

субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п.  

Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной 

организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 



242 
 

 
 

Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами 

(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса 

апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании 

доверия и искренности. Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и 

интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность 

нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в 

ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология 

достижения соглашения постоянно является актуальной.  

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность  расходования ресурсов всеми 

партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие 

между педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

являются следующие. 

 Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как потенциального участника этих отношений 

(активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка 

профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.  

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки 

к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 
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специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся 

на базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр 

реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с 

познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.  

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той 

или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает в себя набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как 

соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию  в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. Метод моделирования условий труда и 

имитации обучающимся решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах  

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение участников 
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образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение 

интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.  

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников на 

основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих 

наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика 

чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на большие, не 

расчлененные на устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть 

реализованы в следующих формах: внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); программной (системной, 

органически вписанной в образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи); стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
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проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки.  

В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. Мероприятия формируют у 

обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. Мероприятия формируют у 

обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа. 

           Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом 

многообразия их позиций и социальных ролей: как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации; как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; как непосредственного 

воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 
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(законных представителей) обучающихся являются: 

вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации;  

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей;  

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае вербализованного запроса со стороны 

родителей);  

содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

ответственной деятельности;  

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества;  

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение 

к собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  
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российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 
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поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

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

мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;  

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознание ответственности за состояние природных ресурсов;  

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

приобретение опыта экологически направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений:  
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уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся  

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  

степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся;  

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; степень 

конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

 уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы;  

по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни;  

формированию  навыков оценки собственного функционального состояния;  

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий;  
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согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного 

образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и 

др. к организации мероприятий;  

степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

 уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения, 

атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с 

психологом;  

степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реализуемых 

образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования);  

уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень дифференциации 

стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; 

обеспечение академических достижений одаренных обучающихся;  

преодоление трудностей в освоении содержания образования;  

обеспечение образовательной среды; обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию;  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с 

учителями-предметниками и родителями обучающихся;  

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 
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формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;  

учет возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обучающихся, содействия 

обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершенствовании;  

интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельными лицами – субъектами 

актуальных социальных практик;  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося самостоятельности, формирования 

готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается 

в формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников школы, 

которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности.  
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования  

3.1. Учебный план 

Учебный план ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (далее – 

Кадетский корпус) – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план определяет: 

перечень учебных предметов обязательных для изучения на данном уровне образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по итогам учебного 

года; 

распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанное на 

рекомендациях федерального базисного учебного плана; 
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распределение учебного времени между федеральным, региональным и компонентом образовательной организации; 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

показатели финансирования (в часах); 

максимальный объем домашних заданий. 

Учебный план представлен на основе основного общего и среднего общего образования. Для каждого уровня образования приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план предусматривает два уровня общего образования: 

основное общее образование – 8-9 классы. Продолжительность учебного года для 8-х классов 34 учебные недели, для 9-х классов – 33 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

среднее общее образование – 10-11 классы. Продолжительность учебного года для 10-х классов – 34 учебные недели (не включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы) и 33 учебные недели для 11-х классов (не включая летний экзаменационный период). 

Режим работы Кадетского корпуса – шестидневная учебная неделя. 

Учебный год представлен учебными четвертями (8-9 классы) и полугодиями (10-11 классы). 

Продолжительность обучения 

Продолжительность обучения 
Основное общее образование (8-9 

классы) 
Среднее общее образование (10-11 классы) 

Продолжительность урока 40 минут 40 минут 

Продолжительность учебной 

недели 
6 дней 6 дней 

Продолжительность учебного года 
8 классы – 34 учебные недели 

9 классы – 33 учебные недели 

10 классы – 34 учебные недели 

11 классы – 33 учебные недели 

Домашние задания даются обучающимся, с учетом возможности их выполнения, в следующих пределах:  

8 классы – до 2,5 часов;  

9-11 классы – до 3,5 часов (по п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Первая половина дня – учебные занятия в рамках общеобразовательных дисциплин, вторая половина дня – специализированная, проходит 

по индивидуальному плану для каждого класса: самоподготовка, дополнительные занятия с обучающимися 9 и 11 классов по подготовке к сдаче 

государственной итоговой аттестации, занятия с мотивированными и слабоуспевающими обучающимися, дополнительное образование, 

спортивно-массовая работа, личное время. 

Учебный план основного общего и среднего общего образования обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

в условиях становления и формирования личности ребенка и позволяет в ходе образовательной деятельности качественно решать задачи по 

формированию разносторонне развитой личности, реализовывать дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 

направленные на подготовку несовершеннолетних граждан к государственной службе в следственных органах Следственного комитета. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 
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обеспечение базового образования; 

углубленное изучение отдельных предметов программы общего образования; 

создание адаптивной образовательной среды; 

развитие творческих способностей обучающихся; 

формирование у обучающихся высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств; 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены основные задачи профильного кадетского образования Следственного комитета Российской 

Федерации на формирование у обучающихся не только профессиональной компетенции, но такие личностные качества, как гражданская  

зрелость, патриотизм, готовность к самопожертвованию, чувство ответственности, инициативность, лидерские качества и общая культура. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации и Концепцией развития профильного кадетского образования Следственного 

комитета Российской Федерации в учебный план основного общего образования для 8-9 классов включены следующие учебные предметы: 

родной русский язык; 

родная русская литература; 

основы безопасности жизнедеятельности; 

второй иностранный язык (китайский язык); 

основы правовых знаний; 

обществознание; 

история; 

искусство. 

В 10-11-х классах: 

основы безопасности жизнедеятельности; 

основы государственной и военной службы; 

информатика и ИКТ; 

основы финансовой грамотности; 

право; 

второй иностранный язык (китайский язык) - в 10-м классе; 

проектная деятельность  - в 10-м классе. 

Задачи: 

освоение знаний истории органов предварительного расследования в государственно-правовой системе России, истории создания и 

порядок службы в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, истории Вооруженных сил России, основ тактики, 

правовых и морально-психологических основ военной службы, основ огневой подготовки, военной топографии, военно-медицинской 

подготовки, безопасности военной службы, общевоинских уставов в объеме государственного стандарта; 
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углубленное изучение отдельных учебных предметов гуманитарной направленности – права, истории, обществознания; 

изучения основ финансовой грамотности; 

овладение практическими умениями и навыками строевой подготовки, военно-прикладных видов спорта; 

освоение знаний основ государственной и военной службы; эстетическое воспитание, всестороннее развитие личности кадет; 

изучение культуры как целостности, системы, как синтеза знаний о сущности и закономерности ее существования и развития, значения 

культуры для человечества, способы ее познания. 

Среднее общее образование 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования для 10-11-х классов – участников введения ФГОС 

СОО являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 с последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.28.21-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 №540); 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения России от 08.05.2019 №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345»;  

Приказ Министерства просвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345»; 

Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС - 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС - 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с последующими изменениями). 

Учебный план обеспечивает в ведение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне. 

 Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения. Профильное обучение – целенаправленный 

процесс организации деятельности обучающихся, обеспечивающий углубленное изучение отдельных учебных предметов, основанный на 

дифференциации его содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

создать условия для дифференциации содержания обучения обучающихся; 

обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Таким образом, учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей: 
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создание условий для дифференциации содержания обучения обучающихся с широкими и гибкими возможностями построения 

образовательных программ; 

обеспечение базового и профильного изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего образования; 

расширение возможностей социализации обучающихся; 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников Кадетского 

корпуса к освоению программ профессионального высшего образования; 

удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Профильный уровень учебного предмета ориентирован как на потребности обучающегося, склонности, на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности, так и на приобретение теоретических и, по возможности, 

практических навыков и умений в этой деятельности. 

В соответствии с Концепцией развития профильного кадетского образования профиль обучения в Кадетском корпусе определен с учетом 

реальных возможностей по обеспечению качественной подготовки обучающихся для дальнейшего обучения в общеобразовательных 

организациях профессионального и высшего образования, осуществляющих подготовку высококвалифицированных кадров для следственных 

органов и организаций Следственного комитета Российской Федерации.  

В связи с этим в 10-11 классах правовой профиль обучения. 

При разработке учебного плана учитывалось требование п.15. ФГОС СОО о выделении в ООП СОО обязательной части (60%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (40%). 

Инвариантная часть учебного плана для 10-11 классов строится на двухуровневом (базовом и профильном) федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования и составляет 60% объема учебного плана.  

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки кадет. Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

алгебра и начала анализа – 4 часа в неделю в 11-м классе, 3 часа в неделю – в 10-м классе; 

геометрия – 2 часа в неделю; 

физика – 1 час в неделю для 10–х и 2 часа в неделю для 11–х классов; 

астрономия – 1 час в неделю (только для 10–х классов); 

химия – 1 час в неделю; 

биология – 1 час в неделю; 

география – 1 час в неделю; 

иностранный язык (английский язык) – 3 часа в неделю; 
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физическая культура – 3 часа в неделю. 

Профильные учебные предметы: 

история – 4 часа в неделю; 

обществознание – 3 часа в неделю; 

право – 1 час в неделю. 

Предметы, поддерживающие профиль: 

русский язык – 3 часа в неделю; 

литература – 3 часа в неделю. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 

федерального базисного учебного плана. 

Вариативная часть участь учебного плана среднего общего образования направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку обучающихся к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием и составляет 

40% объема учебного плана, отводимого на часть, формируемую участниками образовательных отношений. Вариативная часть учебного плана 

представлена региональным компонентом и компонентом образовательной организации и включает в себя следующие учебные курсы: 

основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю; 

основы государственной и военной службы – 1 час в неделю; 

информатика и ИКТ – 1 час в неделю; 

основы финансовой грамотности – 1 час в неделю; 

право – 1 час в неделю; 

            проектная деятельность – 1 час в неделю в 10-м классе. 

Целевое назначение изучения алгебры и начал анализа, геометрии, физики, химии направлено достижение следующих целей: 

формирование представлений об идеях и методах естественно-математических наук, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение языком математики и физики в устной и письменной формах; математическими и физическими знаниями, умениями, 

необходимыми для изучения естественнонаучных дисциплин, продолжения образования, освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области естественно-

математических дисциплин и их приложений в будущей профессиональной деятельности: 

воспитание средствами математики, физики и химии культуры личности через знакомство с историей развития данных дисциплин, 

понимания их значимости в образовании и развитии всесторонне развитой личности. 

Изучение обществознания, истории и права на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 



258 
 

 
 

развитие личности в период юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющие основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимой для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

 Компонент образовательной организации в учебном плане среднего общего образования распределен полностью с учетом особенностей 

контингента, реализации профильного обучения и подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников. Его распределение 

позволяет обеспечить выполнение учебных программ базового уровня для глубокого усвоения программного материала, формирования навыков 

самостоятельной работы, приближения обучающихся к выбору будущей профессии, для осуществления их самоопределения и самовыражения, 

развития и реализации их творческих, интеллектуальных способностей. 

 Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает требований, установленных СанПиН  

(10-е классы – 37 часов в неделю, 11-е классы – 36 часов в неделю при 6-дневной неделе обучения).  

Условия обучения в Кадетском корпусе позволяют не допускать перегрузки обучающихся в связи с организацией: 

круглосуточного пребывания обучающихся; 

полноценного питания; 

рационального распределения учебной нагрузки и отдыха в течение недели согласно нормам СанПиН (по п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

выполнение домашних заданий (с учетом разумной дозировки) во второй половине дня на самоподготовке. 

Учебный план Кадетского корпуса рассчитан на достижение высокого качества образования. 

Внеурочная деятельность (дополнительное образование) организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 8, 9,11 классов - не более 6 урок, для 10-х классов – не более 7 

уроков. 
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Прогноз педагогических результатов 

 

1. Создание условий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию выпускников Кадетского корпуса на дальнейшее 

обучение в образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении Следственного комитета. 

2. Повышение качества образования. 

3. Содержание образования должно вооружить выпускников Кадетского корпуса диалектическим методом осмысления анализа 

окружающей действительности и научить применять его в собственной практике. 

4. Обеспечение развития ценностного, эмоционального, эстетического отношения к действительности всеми средствами урочной и 

внеурочной работы. 

5. Эффективное использование педагогических технологий развивающего обучения и воспитания, в том числе и информационных 

технологий, влияющих на развитие интеллектуального потенциала обучающихся, совершенствование учебно-воспитательной деятельности, 

развитие учебных навыков. 

6. Формирование у обучающихся умения учиться, самостоятельно овладевать знаниями, практическим опытом деятельности и 

отношений. 

7. Выявление и развитие творческих задатков обучающихся. 

8. Воспитание основ гражданского сознания. 

9. Формирование стремления к здоровому образу жизни. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10, 11 классы - профильные) 

№ 
п/п 

Компоненты базисного 
учебного плана 

Учебные предметы 

Классы 

10  11  

час/ 

нед. 
час/год 

час/ 

нед. 
час/год 

1 
Федеральный 

компонент 

Базовые и 
профильные  

учебные 

предметы 

Базовые учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 3 102 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 

Английский язык 3 102 3 102 

Физика 1 34 2 68 

Астрономия 1 34 - - 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

География  1 34 1 34 
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Физическая культура 3 102 3 102 

итого 16 544 17 578 

Профильные учебные предметы 

История  4 136 4 136 

Обществознание 3 102 3 102 

Право 2 68 2 68 

Итого 9 306 9 306 

Предметы, поддерживающие профиль 

Русский язык 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 

Итого 6 204 6 204 

Деление 

на 

группы 

Английский язык 3 102 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Алгебра и начала анализа 3 136 4 136 

Русский язык 3 102 3 102 

Второй иностранный язык 
(китайский) 

1 34 -  

Итого 11 374 11 374 

2 

Региональный 

компонент и 

компонент 

образовательно
й организации 

Курсы 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 

Основы военной и государственной 

службы 
1 34 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

Основы финансовой грамотности 1 34 1 34 

Право 1 34 1 34 

Второй иностранный язык (китайский) 1 34 - - 

Проектная деятельность 1 34   

Итого: 6 228 6 170 

Всего:  37 1282 36 1258 

3 Формы промежуточной аттестации  

Письменные диагностические контрольные измерения уровня 

усвоения знаний, сформированности умений, навыков, способов 

познавательных действий, алгоритмов. 
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По полугодиям и по итогам учебного года 

4 Аудиторная нагрузка кадет при шестидневной учебной неделе 37 1282 36 1258 

5 Максимальный объём домашних заданий в день по СанПиНу 3,5  3,5  

 

Все предметы учебного плана обеспечены рабочими программами. Анализ рабочих программ по учебным предметам показал, что все 

программы направлены на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, в том числе социальной 

адаптации личности. Их реализация в полной мере и качественно создают условия для освоения обязательного минимума содержания учебных 

программ.  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020/2021 учебный год 

 

Классы  

I полугодие II полугодие 

Итого 

учебных  

дней /нед. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть  

Сроки Кол-во дней/нед. Сроки Кол-во дней/нед. Сроки Кол-во дней/нед. Сроки Кол-во дней/нед.  

8 01.09-

24.10 
47 дней/8 нед. 

 

02.11-

26.12 

47 дней/8 нед. 

 

11.01-13.03 51 день/9 нед. 

 

22.03-

29.05 
55 дней/9 нед. 

05.04 – День 

корпуса 

200 дней/ 

34 недели 

9 01.09-

24.10 

47 дней/8 нед. 

 

02.11-

26.12 

47 дней/8 нед. 

 

11.01-13.03 51 день/9 нед. 

 

22.03-

22.05 

49 дней/8 нед. 

05.04-День корпуса 

194 дня/ 

33 недели 

10  01.09-26.12.2020 94 дня/16 нед. 11.01-29.05.2021 106 дней/18 нед. 200 дней/ 

34 недели 

11 01.09-26.12.2020 94 дня/16 нед. 11.01-22.05.2021 100 дней/17 нед. 194 дня/ 

33 недели 

Осенние каникулы Зимние каникулы Весенние каникулы  

26.10 – 01.11 7  дней 28.12 – 10.01 14 дней 15.03 – 21.03 7 дней 28 дней 

Дни здоровья: 22.02.2021, 05.04.2021, 08.05.2021 

Промежуточная аттестация (сроки) 

8-11 классы – с 15.09.20 по 30.09.20 (стартовый контроль) 

8,10 классы – с 08.12.20 по 22.12.20 (административный  контроль) 

9,11 классы – с 08.12.20 по 22.12.20 (административный контроль в форме пробного тестирования в формате ОГЭ и ЕГЭ) 

9,11 классы – со 02.03.21 по 12.03.21 (повторное пробное тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ) 

8-11 классы – с 12.05.21 по 21.05.21 (итоговый контроль)  
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3.2. План дополнительного образования и внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: - план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников); - план реализации курсов 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); - план воспитательных мероприятий. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

В связи со спецификой Кадетского корпуса внеурочная деятельность организована в рамках дополнительного образования обучающихся 

и воспитательную работу.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, должно составлять на каждый класс в год не более 70 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность и дополнительной 

образование, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:  

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при 

этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общекорпусных мероприятий за 1–2 недели может 

быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);  

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В условиях введения и реализации ФГОС НОО и ООО реализация внеурочной деятельности регламентируется следующими документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (для V-VIII классов).  



263 
 

 
 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования".  

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ".  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся, используются собственные ресурсы Кадетского корпуса (учителя, старшие 

воспитатели - классные руководители, руководители отделений воспитательной работы, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

педагог-библиотекарь, педагоги – психологи, социальный педагоги, инструктор по ФК).  

 Перечень занятий по направлениям внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательного процесса на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Зачисление обучающихся в группы осуществляется приказом директора Кадетского корпуса и на срок, предусмотренный для освоения 

выбранной программы. При организации внеурочной деятельности в рамках дополнительного образования наполняемость каждой группы 

должна быть от 8 до 15 человек.   Допускается реализация программ внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ 

в разновозрастных группах. Допускается расширение и углубление предметного содержания профильных предметов, и предметов, изучающихся 

на углубленном уровне при получении основного общего образования за счёт часов внеурочной деятельности.  

 При организации внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ используются как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя, педагога дополнительного образования), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя, педагога дополнительного образования).  

 Программы линейных курсов реализуются через такие формы внеурочной деятельности и дополнительного образования как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, спортивные секции, предметные кружки, научно-практические 

конференции, научные общества и т.д.  

  Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной деятельности как 

сетевые сообщества, юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. Внеурочная деятельность по программам нелинейных курсов реализуется:  

 в рамках тематических программ (в походах, поездках и т. д.)  

 в рамках проектно-исследовательской деятельности обучающихся (междисциплинарные и (или) разновозрастные коллективные 

проекты. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение 

планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в рамках 
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недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. Допускается реализация внеурочной деятельности в режиме 

дистанционного взаимодействия (не более 30 % от общего количества часов).  

Занятия по внеурочной деятельности организуются в два этапа: с 1 сентября и с 15 сентября текущего учебного года в рамках 

дополнительного образования обучающихся.  

Расписание занятий дополнительного образования составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Расписание утверждается директором Кадетского корпуса.  

Продолжительность одного занятия академический час.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через дополнительное образование, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

Для реализации плана дополнительного образования с учетом особенностей Кадетского корпуса принята за основу модель внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.  

 

3.2.1. Учебный план дополнительного образования 

I. Учебный план дополнительного образования разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава 

ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (далее - Кадетский корпус) и с учётом 

направленности Кадетского корпуса. 

II. Учебный план основан на нижеперечисленных нормативных документах: 

а) Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

б) «Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014года №1726-р;  

в) Указе Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» от 6 апреля 2006 года № 325;  

г) Приказе Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. № 196; 

д) Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493; 

е) Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41. 

ж) Основной образовательной программы основного общего образования ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации имени Александра Невского» с учётом примерной основной общеобразовательной программы 
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з) Основной образовательной программы основного среднего образования ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации имени Александра Невского» с учётом примерной основной общеобразовательной программы. 

III. Основными задачами дополнительного образования являются: 

- воспитание гражданственности и любви к Родине;  

- формирование гражданской идентичности; 

- профессиональное самоопределение обучающихся для последующей деятельности в Следственном комитете Российской Федерации; 

проведение ранней предпрофильной подготовки и профессиональная ориентация на последующее профессиональное обучение и службу в 

следственных органах; 

- обеспечение необходимых условий для интеллектуального, культурного и духовно-нравственного развития кадета; 

- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

- формирование общей и физической культуры обучающихся, укрепления здоровья; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- передача от поколения к поколению традиционных для российского кадетского движения норм, традиций и образцов поведения. 

IV. Главной целью учебного плана является удовлетворение потребностей обучающихся в образовательных услугах, которые не могут быть 

представлены в рамках образовательных программ основного образования.  

Работа дополнительного образования строится на принципах: 

- осознанного выбора каждым обучающимся вида и объема внеурочной деятельности;  

- формирования стремления к овладению профессией следователя;  

- приоритетного культурного, гуманитарного и физического развития обучающихся как основы государственного суверенитета и 

цивилизационной самобытности государства;  

- творческого развития личности. 

V. В дополнительном образовании Кадетского корпуса в 2020/2021 учебном году планируется реализовать обучение как по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, так и по программам внеурочной деятельности, которые составлены 

(по требованиям ФГОС) следующих направленностей: 

1. Направленность, имеющая целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к государственной службе и службе отечеству 

(объединения, связанные с предпрофессиональной направленностью в интересах Следственного комитета Российской Федерации): 

1.1. Основы государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации – происходит знакомство обучающихся с 

порядком и задачами государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации. 

1.2. Юный следователь – происходит знакомство обучающихся с историей и становлением сыскного дела. 

1.3. Основы криминалистики - происходит ознакомление обучающихся с основами криминалистики. 

2. Физкультурно-спортивная направленность: 

2.1. Атлетическая подготовка – занятия общей физической подготовкой. 
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2.2. Атлетическая подготовка (группа выходного дня) – занятия общей физической подготовкой с обучающимися, не ушедшими в 

увольнение в субботу. 

2.3. Пулевая стрельба – обучение основам стрельбы из пневматического оружия (8 класс). 

2.4. Сборная по пулевой стрельбе – обучение технике стрельбы из пневматического оружия, участие в соревнованиях по стрельбе. 

2.5. Сборная по легкой атлетике (ГТО) - подготовка легкоатлетов и последующая сдача норм ГТО. 

2.6. Сборная по волейболу - обучение технике и тактике игры в волейбол, участие в спортивных соревнованиях. 

3. Техническая:   

3.1. Объединение по видеоискусству – обучение основам операторского мастерства и киноискусства. 

3.2. Фотостудия - обучение основам фотомастерства. 

4. Художественно-эстетическая: 
4.1. Исторический бальный танец – обучение этикету и основным историческим бальным танцам. 

4.2. Хореография – обучение участников хореографического ансамбля хореографии, постановка классических и современных танцев. 

4.3. Гитара – обучение игре на инструменте. 

4.4. Инструментальное исполнительство. Оркестр – обучение игре на духовых инструментах. 

4.5. Флористика и дизайн – изучение истории дизайна и флористике, обучение цветочному маркетингу. 

5. Туристско-краеведческая: 

5.1.  Научный кружок «Музееведение» – обучение основам музееведения, проектная деятельность.  

         6. Социально-педагогическая направленность: 

6.1. Психология межличностных отношений - обучение основам социальной, управленческой психологии. 

         7. Внеурочная деятельность: 

7.1. «Знатоки русского языка» - углубленное изучение русского языка. 

7.2. Практическое обществознание - освоение системы знаний обо всех видах деятельности людей.  

7.3 Актуальные вопросы по обществознанию – обучение освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений. 

7.4. Теория и практика обществознания – освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей. 

7.5. «Избранные вопросы математики» - сформировать навыки применения знаний при решении разнообразных задач различной 

сложности. 

7.6. «Занимательная математика» - обучение применению знаний при решении сложных задач. 

7.7. «От простого к сложному» - обучение решению математических задач разными способами. 

            7.8. «Функциональная грамотность» - совершенствование языковой грамотности, письменной речи, освоение норм русского 

литературного языка. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  размещены на сайте Кадетского корпуса в разделе 

«Образовательная деятельность». 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы СОО 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы СОО 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий является собственно педагогический коллектив, его 

профессиональная характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. Кадетский корпус 

укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности. Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

 

Показатель Количество человек 

Всего педагогических работников (по штату) 89 

Укомплектованность штата педагогических работников  77/69 

Из них внешних совместителей - 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим образованием 67 

Со средним образованием - 

Со специальным образованием 2 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 69 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 36 

Высшую 17 

Первую 19 

Аттестованы на соответствие 
занимаемой должности 

Среди учителей - 

Среди педагогов доп. образования - 

Среди воспитателей - 

Среди педагогов-психологов - 
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Показатель Количество человек 

Состав педагогических 

работников по должностям 

Заместитель директора по учебной 

работе 
1 

Начальник отдела 1 

Начальник отделения  4 

Методист 2 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Инструктор -методист 1 

Учитель  40 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 2 

Педагог-организатор 3 

Педагог-организатор (музей) 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Педагог-организатор (музей) 1 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог-дополнительного образования 7 

Воспитатель 23 

 

3.3.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала Кадетского корпуса является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 Индивидуальные планы самообразования и повышения квалификации педагогических работников включают: послевузовское обучение 

в высших учебных заведениях, в том числе аспирантуре, на курсах повышения квалификации, в том числе дистанционно; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; участие 

в различных педагогических проектах и методических объединениях; создание и публикация методических материалов и другие формы 

обобщения педагогического опыта. 

Кадровый и качественный состав педагогических кадров: 

Условием качества образования, обеспечиваемого Кадетским корпусом, является высокий образовательный уровень и квалификационные 

характеристики состава педагогических работников.  

В 2019/2020 учебном году учебно-методический отдел Кадетского корпуса, возглавляемый начальником отдела, состоит из 3 отделений (48 

работников): 
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1. отделение методической работы -  5 педагогических работников: начальник отделения методической работы, 2 методиста, педагог-

организатор ОБЖ и инструктор-методист по физической культуре; 

2. учебное отделение – 33 педагогических работника, 

3. отделение дополнительного образования – 10 педагогических работников.  

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование.  

 

 Количество педагогических работников 

Квалификационные 

категории 

Отделение 

методической работы 
Учебное отделение Отделение дополнительного 

образования 
Итого 

Высшая 1 12 1 14 

Первая 3 12 2 17 

Нет категории 1 8 7 16 

Иное  1 кандидат 

педагогических наук, 

2 доцента 

3 Почетных работника 

общего образования 

Российской Федерации 

1 кандидат педагогических 

наук 

 

 

          В коллективе работают 4 молодых специалиста (учитель биологии, учитель информатики, учитель истории и обществознания, учитель  

физической культуры), 90% педагогического коллектива учебно-методического отдела отмечены ценным подарком, Почетной грамотой или 

Благодарностью директора Кадетского корпуса. 4 учителя имеют Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» (Голубева Л.В., Коваленко Е.А., Лисина Г.А.), 2 педагогических работника имеют ученую степень «Кандидат педагогических наук» 

(Хайремдинов М. А., Разумный Д.В.), 1 учитель награжден медалью МО РФ «За трудовую доблесть» (Коваленко Е.А.), 2 педагога награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (Архипова И.С., Голубева Л.В.,), 26 педагогам объявлена Благодарность Директора 

ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (Ященко И.В., Ященко С.С. 

Петрунина И.В., Пушкарева М.М.,  Астафьева Е.А., Горин А.О, Мацук А.В., Кравец Д.А., Малойкина М.В., Сапунова Н.А., Суровова И.А., 

Семочкин И.А., Кузьминых Я.С., Мацук А.В., Коваленко Е.А., Корниенко М.Э.,Лосева Т.И.,Подорожнева Е.А., Разумный Д.В., Савина  

П.М.,Жигальцова Е.А., Етова А.В., Лукиянчук Ю.П., Заруба Е.А., Разумный Д.В.). 9 преподавателей награждены Почетной грамотой Директора 

ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (Варакин С.В., Найдин О.Н., 

Макашина Н.П., Черных И.Г., Кабанова С.Н., Толстых В.А., Лисина Г.А., Голубева Л.В., Захарова И.А.). Педагог дополнительного образования 

Трофименко О.Н. награждена денежной премией.  
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Учитель ОБЖ и ОВГС Найдин О.Н. является ветераном боевых действий. 

 

Возрастной состав педагогических работников 

учебно-методического отдела 

 

 

До 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 55 лет Свыше 55 лет 

10 чел.- 21 % 16 чел.- 33 % 12 чел. - 25 % 10 чел. – 21 % 

 

 

                                     Стаж педагогических работников 

 

Стаж педагогической работы работников учебно-методического отдела 

 

До 5 лет 5 – 10 лет 10-15 лет 15-20 лет 

Свыше 

20 лет 

 

Кол-во 

педагогов  

% 

6чел.-13% 13 чел.- 27 % 5чел.- 11% 5чел.–11% 19чел.–38 % 

 

 

 

 

Из данных таблицы и диаграммы видно, что 60 % коллектива имеют 

педагогический стаж свыше 10 лет. 

В 2019/2020 учебном году в Кадетском корпусе все предметы велись согласно учебному плану. В настоящее время корпус не испытывает 

недостатка в педагогических кадрах. Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.  

 

21%

33%25%

21%

Возрастной состав педагогических кадров

До 30 лет От 30 до 40 лет

От 40 до 55 лет Свыше 55 лет

13%

27%

11%11%

38%

Стаж педагогической работы 

До 5 лет 5 -10 лет 10-15 лет

15-20 лет Свыше 20 лет
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Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодые 

специалисты 

Нет 

категории 

15 чел. – 31,3 % 17 чел. – 35,4 % 0– 0 % 4 – 8,3 % 
16 чел. – 

33,3 % 

 

 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. Условия, 

созданные в Кадетском корпусе, способствуют росту профессионального мастерства учителей и обеспечению качества образования. 

 

Методическая деятельность способна выполнять функцию повышения квалификации педагогических работников.  Ее главной чертой 

является непрерывность. Результатом организации системы повышения квалификации учителей является: повышение профессионально-

педагогической компетентности учителей; повышение эффективности учебно-воспитательного процесса; совершенствование содержания 

обучения; совершенствование форм, методов контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся. В связи с этим одной из задач учебно-

методического отдела является повышение уровня квалификации педагогических работников. 

На основе всестороннего изучения профессионального уровня педагогического коллектива, учитывая профессиональные запросы и 

потребности учителей, сформулированы цели, задачи, направления и содержание работы по повышению квалификации. 

Цель: создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников Кадетского корпуса.  

Задачи: 

1. Внедрение системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников. 

2. Развитие профессионально-педагогической компетентности педагогических работников. 

3. Повышение мотивации педагогических работников в развитии профессионального мастерства. 

Выделены следующие направления работы по повышению квалификации педагогических работников:  

1. Нормативно – правовое направление (совокупность нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней и 

принятых в Кадетском корпусе). Руководство педагогическим коллективом ведется с соблюдением основных нормативных документов 

федерального, регионального, а также локального уровней. 

2. Организационно – методическое направление (методическая подготовка, создание условий для применения знаний на практике, 

обобщения и распространения собственного педагогического опыта). На практике управление повышением квалификации осуществляется через 

коллективные, групповые и индивидуальные формы работы, к которым можно отнести тематические Педагогические советы, семинары, 

31%

35%
0%

8%

33%

Квалификационная категория

высшая первая соответствие
занимаемой
должности

молодые
специалисты

нет
категории



272 
 

 
 

методические советы, заседания методических объединений и т.д. В течение учебного полугодия для учителей Кадетского корпуса были 

организованы семинары-практикумы, методические совещания. Учителя в процессе работы над повышением уровня своей квалификации 

использовали различные методы работы: дискуссии, диалоги, взаимоконтроль и др. Помимо этого, все учителя занимаются самообразованием – 

разрабатывают и реализуют индивидуальный путь профессиональной деятельности, составляют творческие отчеты о проделанной в этом 

направлении работе. 

3. Научно-методическое направление (курсы переподготовки, повышение квалификации учителей вне образовательной организации). 

Обязательным условием повышения квалификации является дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности через 

курсовые мероприятия. 

В 2019/2020 учебном году для получения дополнительных знаний и умений педагогические работники Кадетского корпуса прошли 

обучение на курсах переподготовки: 

Хайремдинов М.А. - «Тренер по физической культуре и спорту (теория и методика направления подготовки – плавание)» в АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки». Количество часов – 520. Присвоенная квалификация – тренер по 

физической подготовке и спорту, 2020 год. 

Варакин С.В.- «Тренер по физической культуре и спорту (теория и методика направления подготовки – плавание)» в АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки». Количество часов – 520. Присвоенная квалификация – тренер по 

физической подготовке и спорту, 2020 год. 

Семочкин И.А. - «Тренер по физической культуре и спорту (теория и методика направления подготовки – плавание)» в АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки». Количество часов – 520. Присвоенная квалификация – тренер по 

физической подготовке и спорту, 2020 год. 

Щелкунов В.С. - «Тренер по физической культуре и спорту (теория и методика направления подготовки – плавание)» в АНО ДПО 

«Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки». Количество часов – 520. Присвоенная квалификация – тренер по 

физической подготовке и спорту, 2020 год. 

Кабанова С.Н. - «Учитель, преподаватель права: Преподавание права в образовательной организации», ООО «Столичный учебный 

центр», 600 часов, декабрь 2019. 

Кабанова С.Н. - «Организация менеджмента в образовательной организации», ООО «ИНФОУРОК», 600 часов, декабрь 2019. 

Корниенко М.Э. - «Логопедия для специалистов медицины, психологии и педагогики», Российской академии медико-социальной 

реабилитации. 1050 часов. (8 месяцев). 

Моцупан О.В.- «Китайский язык: теория и методика обучения иностранному языку в образовательной организации», ООО 

«ИНФОУРОК», 300 часов. 

Евдокимов А.А. «Профессиональная переподготовка: юриспруденция». 526 часов. ФГБОУ ДПО Липецкий институт переподготовки и 

повышения кадров. 

На курсах повышения квалификации: 
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№ ФИО учителя Название КПК, количество часов 

1. Макашина Н.П. 

36 часов 

«Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по обществознанию в 2020 году», 

МИОО,36 часов. 

 

2. Нустапаева Б. А. 

372 часа 

1.«Подготовка к практическому туру ВсОШ по биологии», ЦПМ, 38 ч. 

2. «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований. Химия», ЦПМ, 48 ч. 

3. «Экология. Муниципальный этап. Проверка и оценивание олимпиадных работ», ЦПМ, 38 ч. 

4. «Основы исследовательской и проектной деятельности» , ЦПМ, 36 часов. 

5. «Введение в мотивацию», ЦПМ, 32 часа. 

6. «Основные понятия теоретической химии» , ЦПМ, 60 часов. 

7. «Химия. Олимпиадное движение», ЦПМ, 48 часов. 

8. «Учебный химический эксперимент». ЦПМ, 36 часов. 

9. «Подготовка к практическому туру ВсОШ по биологии». ЦПМ, 36 часов. 

 

3. Лосева Т.И. 

182 часа 

1. «Экология. Муниципальный этап. Проверка и оценивание олимпиадных работ», ЦПМ, 38 ч. 

2. «Методы и технологии обучения географии и системно-деятельностный подход в педагогике в реализации 

ФГОС», Московский Педкампус, 72 ч. 

3. «Введение в мотивацию», ЦПМ, 36 часов. 

4. «Экология. Муниципальный этап. Проверка и оценивание олимпиадных работ». ЦПМ,36 часов. 

 

4. Самусенко Е.А. 

216 часов 

1. «Химия. Муниципальный этап. Проверка и оценивание олимпиадных работ». ЦПМ, 32 ч. 

2.  «Школьная химия. Простая и интересная», ЦПМ, 62 ч. 

3. «Мотивация», ЦПМ, 16 ч. 

4. «Основы исследовательской и проектной деятельности обучающихся», ЦПМ, 36 ч. 

5. « Илья Репин и русская художественная культура второй половины 19-го века», ЦПМ ,46 часов. 

6. «Подготовка ассистентов, оказывающих необходимую техническую  помощь участникам с ОВЗ, детям-

инвалидам и инвалидам в 2020 году», 18 часов. МЦКО. 
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7. «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», ЦПМ, 16 часов. 

 

5. Коваленко Е.А. 

80 часов 

1.«Проверка олимпиадных работ по астрономии», Центр педагогического мастерства, 32 ч. 

2.«Мотивация участия в олимпиадах», Центр педагогического мастерства, 16ч.  

3. «Основы исследовательской и проектной деятельности» , ЦПМ, 32 часа 

6. Найдин О.Н. 

62 часа 

1.«Современные методики преподавания ОБЖ в реализации ФГОС», 12 ч., 06.10 2019г. 

2.«Мотивация участия в олимпиадах», Центр педагогического мастерства, 16ч.  

3. «Проектная деятельность» .ЦПМ,36 часов. 

7. Логинов В.С. 

108 часов 

1. «Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по 

учебному предмету "История" в условиях реализации ФГОС СОО», ООО «Инфоурок», 108 часов, декабрь 

2019-июнь 2020. 

8. Кузьминых Я.С. 

108 часов 

1. «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов истории в условиях 

реализации ФГОС», ООО «ИНФОУРОК», 108 часов. 

9. Корниенко М.Э. 

268 часов 

1.«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», модуль «Методика подготовки 

обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников по истории»,34 часа, 24.10.2019г.   

2.Модуль «Технология проектной и исследовательской деятельности», 36 ч, 30.10.2019г.  

3.Модуль «Художественная культура СССР в период хрущевской оттепели», 44 ч., 13.11.2019г.  

4.Модуль «Особенности применения технологии музейной педагогики в развитии детской одаренности. 

Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"», 24 ч., 5.12.2019г.  

5.Модуль «Методика проверки работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию», 36 ч., 23.12.2019г. 

6, Модуль «Методика проверки работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК)», 62 ч., 23.12.2019г. 

7.«Профессиональная переподготовка (учитель истории)», ГАОУ ДПО ЦПМ, 32 часа. 

 

10. Сямиуллина А.А. 

108 часов 

1.«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по 

учебному предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов, 11.2019-01.2020 г. 

11. Моцупан О.В. 1.«Китайский язык и иероглифика», «Открытое образование», СПбГУ 72ч., до 10.07.2020. 
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180 часов 2.«Основы исследовательской и проектной деятельности», ЦПМ, 72ч, 21.10.19. 

3. «Повышение мотивации обучающихся к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников», 36ч, 

12. Захарова И.А. 

108 часов 

 

1. «Повышение мотивации обучающихся к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников» .36 часов,30.07.19-01.10.19,. 

2.«Технология проектно-исследовательской деятельности обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности», ГАОУ  ДПО ЦПМ, 36 часов. 

3.«Цифровая образовательная среда ЯКласс», ЯКласс, 36 часов. 

13. Савина П.М. 

52 часа 

1. «Повышение мотивации обучающихся к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников», 30.07.19-01.10.19, 16ч. 

2.«Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса», Академия 

«Просвещение»,36 часов. 

14. Етова А.В. 

208 часов 

1.«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований» (4 модуля), Центр педагогического 

мастерства (ЦПМ),  100 часов. 

2. «Зимняя школа преподавателей». 36 часов. Январь-февраль 2020 г. 

3. «Летняя школа преподавателей». 72 часа.Июнь 2020 г. 

15. Ященко С.С. 

108 часов 

1. «Уравнения и неравенства в школьном курсе математики», Издательский дом «Первое сентября», 72 ч. 

2. «Технология учебных циклов», 36 ч. 

16. Петрунина И.В. 

72 часа 

1.«ЕГЭ по математике: особенности подготовки к экзамену в соответствии с ФГОС СОО», АНО 

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт развития образования», 72 

часа. 

17. Голубева Л.В. 

54 часа 

1.«Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по математике в 2020 

году», 54 часа, МИОО, декабрь –февраль 2020г.        

18. Пушкарева М.М. 

96 часов 

1. «Эффективное обучение», Образовательная платформа «Лекта», 6 часов, октябрь 2019 год. 

2. «Цифровая школа. Образовательные технологии уроках русского языка и литературы», Образовательная 

платформа «Лекта», 72 часа, январь 2020 год. 

3.«Новые технологии и инструменты в образовании», Образовательная платформа «Лекта», 18 часов.   

19. Толстых В.А. 

252 часа 

1.«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО», ООО 

«Инфоурок», 72 часа. 
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2.«Изучение русской литературы второй половины XIX века (1840-е - 60-е годы) на уроках литературы в свете 

ФГОС ООО», ООО  « Инфоурок», 72 часа. 

3. «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов литературы в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Инфоурок», 108 часов. 

 

20. Кабанова С.Н. 

216 часов 

1.«Технология проектной и исследовательской деятельности», ГАОУ ДПО ЦПМ, 36 часов, декабрь 2019 год.  

2. «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской 

олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований»,  ГАОУ ДПО ЦПМ, 36 часов, декабрь 

2019 год. 

3.«Основы проектной и исследовательской деятельности», ГАОУ ДПО ЦПМ , 36 часов. 

4.«Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-9) по русскому языку в 2020 году», 36 

часов. 

5.«Внутришкольная система управления качеством образования: субъекты, ресурсы, технологии», Фоксфорд, 

72 часа. 

21. Жигальцова Е.А. 

324 часа 

1.«ВсОШ 2019. Оргвопросы», ЦПМ, 36 часов, декабрь 2019 год. 

2. «Цифровая школа. Образовательные технологии на уроках русского языка и литературы», Образовательная 

платформа «Лекта», 72 часа, декабрь 2019 год. 

3. «Как сделать уроки литературы захватывающими», Фоксфорд, 72 часа. 

4.«Нейропсихологические методики при обучении детей русскому языку», Фоксфорд, 36 часов. 

5.«Традиции и новаторство в преподавании русского языка», Фоксфорд, 72 часа. 

6.«Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего образования (ГИА-9) по русскому языку в 2020 году», 36 часов.  

22. Астафьева Е.А. 

54 часа 

1. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 2020 

году». 54 часа, декабрь 2019 год. 

23. Лисина Г.А. 

54 часа 

1. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по русскому языку в 2020 

году». 54 часа, декабрь 2019 год. 
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24. Голубева Л.В. 

54 часа 

1.«Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по математике в 2020 

году». 54 часа. Январь-февраль 2020 года 

25. Петрунина И.В. 

72 часа 
«ЕГЭ по математике: особенности подготовки к экзамену в соответствии с ФГОС СОО».72 часа. 

26. Ященко И.В. 

108 часов 
«Курсы переподготовки технических специалистов на ОГЭ», 108 часов. Март 2020. 

27. Ященко С.С. 

180 часов 

1.«Уравнения и неравенства в школьном курсе математики». 72 часа. Февраль-март 2020 года 

2. «Технология учебных циклов», 36 часов. Февраль 2020 г. 

3. «Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО(СОО)».72 часа. Март-май 2020 года. 

28. Подорожнева Е.А. 

72 часа 
«Преподавание неравенств в школьном курсе математики», 72 часа. Сентябрь-октябрь 2019 г. 

29. Ермилова С.А. 

12 часов 

1. «Содержание и особенности работы с одаренными детьми в образовательных организациях в соответствии 

с требованиями ФГОС» 12 часов. «Портал педагога» 

 

Также педагоги ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях регионального и федерального 

уровней, ориентированных на повышение квалификации: 

 

№ ФИО педагога Название мероприятия Уровень Результат 

1.  Астафьева Е.А. 1.Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 

в номинации: Требования ФГОС к работе с 

одаренными детьми  

2.Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации: Профессиональная этика педагога. 

Всероссийский 29.09.19 

1.Диплом, I место 

 

 

2. Диплом, I место 

2.  Лисина Г.А. 1.Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 

в номинации: Требования ФГОС к работе с 

одаренными детьми  

Всероссийский 29.09.19 

1.Диплом, III место 
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2.Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 

в номинации: Профессиональная этика педагога. 

3.Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации: Формирование здорового образа жизни» 

 

2. Диплом, II место 

3. Диплом, II место 

3.  Пушкарева М.М. Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» в номинации 

«Педагогические разработки»  

Международный 28.10.19, диплом 

победителя, 1 место 

4.  Жигальцова Е.А. Всероссийская викторина «Общее образование в 

России»  

Всероссийский 30.11.19, Диплом I-й 

степени ДП-1 № 2391 

5.  Кабанова С.Н. 6-я Метапредметная олимпиада «Московский 

учитель» 

Региональный  август-ноябрь 2019 года, 

участник заочного этапа. 

6.  Толстых В.А. Онлайн-тестирование на тему «Тонкости и 

педагогическое мастерство в работе современного 

учителя» («Школа талантливого учителя») 

Всероссийский    диплом 1 степени. 

Всероссийский конкурс для педагогов на лучшую 

статью «Как повысить интерес детей к чтению?» 

Всероссийский участник 

Всероссийский профильный конкурс для учителей 

русского языка и литературы на лучшую разработку 

теста по предмету 

Всероссийский результаты - в январе 

2020г.). 

7.  Савина П.М. Конкурс учителей: Международный педагогический 

конкурс «Инновационные методики и технологии в 

обучении английскому языку»  

Международный 12.10.2019, диплом 

победителя I степени 
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«Международный педагогический конкурс 

«Современный урок английского языка с 

применением икт-технологий» 

Международный 14.12.19, диплом 

Победителя I степени 

«Всероссийский педагогический конкурс «Система 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку» 

Международный  31.01.2020,диплом 

победителя I степени 

Международная олимпиада по английскому языку для 

педагогов «Rules of Reading» 

Международный  18.03.2020, диплом 

Победителя I степени 

Международная олимпиада по английскому языку 

«Teaching Knowledge Test:Glossary» 

Международный  25.04.2020, диплом 

победителя 3 степени 

8.  Чернышова Е.Л. XIV Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогический рост» 

Всероссийский Победитель, 1 место  

Конкурс «Мастерство педагога общеобразовательного 

учреждения (ФГОС)» 

Всероссийский Победитель, 1 место 

9.  Нустапаева Б.А. 

 

Международная педагогическая олимпиада «Уроки 

развивающего контроля как средство подготовки к 

ЕГЭ» 

Международный 18.11.19г, сертификат 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» 

Международный 24.11.19 сертификат 

10.  Щелкунов В.С Индивидуальная сдача нормативов ВФСК ГТО Всероссийский Золотой знак отличия 

11.  Семочкин И.А. Соревнования по армспорту в рамках окружной 

Спартакиады «Спорт для всех» 

ЮВАО 3 командное место 

Соревнования по дартс в рамках окружной 

Спартакиады «Спорт для всех» 

ЮВАО 2 командное место 

Спартакиада работников и обучающихся по 

современным видам спорта города Москвы в 

дисциплине «мини-футбол» 

Региональный  3 командное место 
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Индивидуальная сдача нормативов ВФСК ГТО Региональный Золотой знак отличия 

12.  Варакин С.В. Всероссийский день бега «Кросс нации-2019» Всероссийский 3 место 

Индивидуальная сдача нормативов ВФСК ГТО Всероссийский Золотой знак отличия 

13.  Моцупан О.В. Первый конкурс научно-методических работ учителей 

и преподавателей китайского языка 

Городской  Участник  

14.  Сямиуллина А.А. Международная олимпиада для учителей английского 

языка «Методы обучения английскому языку» 

Городской  Участник  

15.  Голубева Л.В. Международный конкурс педагогического мастерства 

«Педагог года 2020». 

Международный  Участник  

16.  Найдин О.Н. Гражданско-патриотическая конференция молодежи 

России 

Городской  Участник  

17.  Коваленко Е.А. Участие в семинаре на базе кадетского корпуса им. 

Шолохова 

Городской Участник 

18.  Лосева Т.И. Семинар «Проектная деятельность на уроках 

географии». 

Городской Участник 

 

Молодые педагоги продолжают повышать уровень своего педагогического мастерства, обучаясь в магистратуре: 

1. Корниенко М.Э. в марте 2020 года закончила обучение по специальности «Педагогическое образование», МГОУ, 

2. Етова А.В. обучается по специальности «Педагогическое образование, профиль: Информатика в общем и дополнительном 

образовании», МПГУ. 

В Кадетском корпусе учителя оформляют методические папки, содержащие планы и отчёты по темам самообразования, статьи 

выступлений, докладов, конспекты открытых уроков (занятий). Портфолио учителей является способом фиксирования, накопления опыта 

педагогической деятельности, предназначено для объективной оценки их профессионального уровня. Публикации работ учителей в сборниках, 

на сайтах в сети Интернет отражают информацию о повышении квалификации. Большинство педагогических работников УМО Кадетского 

корпуса имеют персональные сайты или страницы на профессиональных сайтах, куда выкладываются творческие отчеты о проведенных 

мероприятиях, методические разработки.  

     Возможность разместить свои разработки, методики, статьи, дидактический материал в сети Интернет позволяет учителю аккумулировать 

свои работы в некой виртуальной учительской библиотеке, где коллеги могут посмотреть работу учителя, воспользоваться ее результатами, 
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дополнить, оставить отзыв и обсудить.  

Используемые для публикаций сайты, порталы: «Инфоурок», «Мультиурок», «Солнечный свет», «Знанио», «Урок.рф», «Мега-талант».  

Важнейшим элементом методической работы является работа по самообразованию педагогов, связанная с единой методической темой 

работы Кадетского корпуса. От уровня профессионально-педагогической культуры педагога, его способности к профессиональному и 

личностному росту зависит качество образования. Самообразование выполняет различные функции: дополняет, углубляет, уточняет, расширяет 

базовое профессиональное образование, способствует формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности; помогает  

осмыслению передового опыта работы и собственной деятельности, является средством самопознания и самосовершенствования. Это один из 

видов творческой исследовательской педагогической деятельности, в процессе которой он решает определенные задачи, способствующие 

совершенствованию его профессионального мастерства. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами была организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию, которая анализируется через участие учителей в работе МО, 

которое является структурным подразделением образовательной организации и способствует совершенствованию методического обеспечения 

образовательных программ, росту профессионального мастерства педагогов. От образовательного уровня, квалификации, профессионализма 

учителя зависит решение задач, стоящих перед Кадетским корпусом. Для организации методической работы, повышения качества 

образовательной деятельности в Кадетском корпусе функционируют 6 методических объединений: 

1)методическое объединение учителей гуманитарного цикла (руководитель –Жигальцова Е.А.); 

2)методическое объединение учителей математического цикла (руководитель –Голубева Л.В.); 

3)методическое объединение учителей естественно-научного цикла (руководитель-Найдин О.Н.); 

4)методическое объединение учителей иностранного языка (руководитель-Савина П.М.); 

5)методическое объединение учителей историко-правоведческого цикла (руководитель-Макашина Н.П.); 

6)методическое объединение педагогических работников отдельных учебных дисциплин «Физическая культура» и «ОБЖ» (руководитель-

Хайремдинов М.А.). 

Работа МО в Кадетском корпусе носит системный характер и включает в себя проведение предметных недель, повышающих интерес 

обучающихся к изучению предметов, организацию заседаний МО, повышение квалификации педагогов, самообразование, деятельность по 

обобщению и распространению опыта работы, наставничество, изучение нормативной документации, новинок методической литературы и 

другие вопросы. 

Показатели и индикаторы оценки результативности деятельности педагогических работников разработаны на основе планируемых 

результатов в соответствии со спецификой Кадетского корпуса. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных проектах, кадетском самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
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сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:  

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Созданная в Кадетском корпусе система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности всех участников 

образовательного и воспитательного процессов на всех этапах реализации ФГОС ООО.  

 

 3.3.3. Применяемые образовательные технологии. 

Традиционная классно-урочная технология 

Цель: системное усвоение учебного материала, системное накопление знаний, умений и навыков. 

Игровая технология 

Цель: развитиепознавательнойдеятельности, развитие коммуникативных способностей, повышение результативности обучения. Вовлечь 

подростков и старшеклассников в серьезный нравственный анализ и самоанализ, оценку различных негативных жизненных ситуаций. 

Формирование социальной компетентности. 

Мотивация к учению. Развитие мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализировать; находить аналогии, оптимальные решения. 

Развитие творческого, познавательного интеллектуального потенциала учеников. 

Приобщение через деловые игры к нормам и ценностям общества, адаптации к социально-экономическим условиям среды. Включение во 

«взрослую» жизнь через обучение работать в офисе, компании. Активизации социализации личности. 

Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Цель: формирование «КИТСУ» (компетентность, инициатива, творчество, самореализация, интеллектуальное предпочтение, умение 

выстраивать межличностные отношения, работать в команде), стимулирование овладения предметными и ключевыми компетентностями через 

систему «классная- внеклассная» деятельность. Расширение поля образовательных достижений учащихся. 

Проектно-исследовательская технология 

Цель: развитие навыков самоорганизации и способностей прогнозирования в процессе познания и преобразования окружающего мира, 

освоение методов научного познания, через компетентностный подход. Развитие системного мышления при реализации инновационных 

педагогических подходов. 
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Актуализация проблемы, выработка гипотезы, выявление причинноследственных связей, проведение исследования, его анализ. 

Поэтапность проекта помогает решать ряд организационных задач (планирование, прогнозирование, поиск средств решения поставленной цели) 

и самостоятельно отследить качество получаемого продукта интегрированных знаний, умений, представлений, идей, практического опыта и 

наметить пути выхода из отрицательных ситуаций. Формирование разных видов рефлексии: коммуникационной, информационной, что 

позволяет корректировать проект, наметить новые цели и задачи, пути их достижения. Развитие творческих, познавательных, мыслительных 

способностей, умение работать в группе, команде. Стимулирование развития навыков публичных выступлений общественной аттестации 

полученных результатов, умения аргументировать свою точку зрения. 

Технология перспективно-опережающего обучения 

Цель: формирование целостного системного мировосприятия обучающихся, преодоление разрозненности, «лоскутности» знаний кадет о 

взаимосвязях и взаимоотношениях объектов, явлений и процессов в природе, обществе и познании. 

Постепенное достижение самостоятельности в приобретении и формировании знаний и умений. 

Выработка алгоритма поиска информации, овладение методикой обработки, хранения полученной информации; проведение 

исследовательской работы, интерпретация полученных результатов. Расширение информационного поля. 

Формирование системного мышления. Стимулирование развития компетентностей, умения работать в современном информационном 

пространстве. 

Обучение в сотрудничестве (групповая, командная) работа. 

Цель: обеспечение активности ученика в учебном процессе. 

Достижение высокого уровня усвоения содержания; организация совместных действий, ведущая к активизации учебно-познавательных 

процессов. Формирование социально активной личности, умеющей работать в группе. 

Достижение определенного уровня самостоятельности и умения работать в коллективе, формирование социально-коммуникативной 

компетентности. 

Педагогика сотрудничества. 

Цель: осуществление гуманно-личностного подхода к ребенку, единство обучения и воспитания, формирование ключевых 

компетентностей. 

Формирование общечеловеческих ценностей: доброта, забота, совесть, достоинство, милосердие, гражданственность, гуманизм. 

Формирование исследовательской, информационной, социально-коммуникативной компетентностей в системе «классная - внеклассная» 

деятельность 

Технология проведения дискуссии. 
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Цель: вовлечь подростков и старшеклассников в обсуждение, анализ проблем, наиболее их волнующих 

Здоровьесберегающие технологии. 

Цель: рациональная организация урока. Соблюдение норм и требований САНПИНа. Реализация личностно-ориентированного обучения. 

Организовать воспитывающую деятельность с целью нравственного развития и самоопределения кадет, формирование, культуры здоровья. 

Понимание здоровья как общечеловеческой ценности. Познание основных законов развития природы и общества. Определение смысла, 

важности ценностно-эмоциональных ориентиров для человека. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Самообразование, самосознание. Умение вести диалог, способность к социальной деятельности, социальному проектированию. 

Технология проведения ролевой игры в форме проведения конференции, круглых столов, фестивалей. 

Цель: вовлечь подростков и старшеклассников в серьезный 

нравственный анализ и самоанализ, оценку различных негативных жизненных ситуаций. Формирование социальной компетентности. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Цель: оптимизация учебного процесса, активизация познавательной, интеллектуальной деятельности кадет, расширение информационного 

поля. 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности. Активное включение в образовательный процесс текстовых 

графических видео редакторов. 

Система инновационной оценки «портфолио». 

Цель: персонифицированное сопровождение учеников, активизация развития потенциальных возможностей учеников, создание ситуаций 

сотрудничества и успеха. 

 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы СОО 

 

В Кадетском корпусе создана система психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, состоящая из: 

- индивидуального сопровождения; 

- группового сопровождения; 

- психолого-педагогического сопровождения класса; 

- психолого-педагогического сопровождения на уровне кадетского корпуса. 

Создание психолого-педагогического сопровождения предполагает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательного процесса, принятие и реализация в образовательной среде кадетского корпуса ценностей гуманистической 

педагогики, принципов деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: 
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 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование экологической культуры, ценности здоровья и безопасного 

 образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями; 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 психолого-педагогическая поддержка участников ГИА; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде классного коллектива. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса осуществляется в следующих формах: 

1. Профилактическое направление. Психопрофилактическая работа направлена на предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработку рекомендаций педагогам, воспитателям, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Диагностическое направление. Психодиагностика направлена на выявление особенностей психического развития, индивидуальных 

особенностей обучающегося, изучение направленности интересов и т.д. Диагностическая работа проводится индивидуально и в группах. 

3. Консультативное направление. Данное направление предполагает индивидуальный подход в психолого-педагогическом 

сопровождении к личности обучающегося. 

4. Развивающее направление. Развивающая работа как индивидуальная, так и групповая направлена на формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Просветительское направление. Психологическое просвещение направлено на формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности. 

В результате освоения программы обучающиеся получат возможность приблизиться к пониманию уникальности внутреннего мира 

человека и неразрывной связи с внешним миром, другими людьми, более эффективно достигать своих целей в обучении, деятельности и 

общении.  

Психологические знания и умения помогут ребятам более осознанно и ответственно относиться к своим интересам и увлечениям, что будет 

способствовать их лучшей социальной адаптации, более активной жизненной позиции. 

Практические занятия помогут обучающимся закрепить полученные знания, поработать над своими коммуникативными и мыслительными 

навыками, лучше узнать мир человеческих эмоций, переживаний и отношений.  

 

3.3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы СОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования включает в себя: 

 − обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования;  
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− исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность;  

− реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 68 педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат 

рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.3.6. Материально-технические и информационно-методические условия реализации основной образовательной программы СОО 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: − требований ФГОС СОО; 

− положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966;  

− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарноэпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);  
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            − Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);       

 − Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);  

− Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 69 − иных действующих 

федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

3.3.7. Материально-техническая база Кадетского корпуса  

 
№ п/п Наименование объекта  

материально-технической базы 

Кол-во Краткие характеристики объекта 

1.  Земельный участок 1 4,19 га 

2.  Спальный корпус 2 Общая площадь 5029,9 м2 

3.  Столовая 1 На 300 посадочных мест 

4.  Учебный корпус 1 3376,8 м2 

5.  Классная аудитория 14 Каждая на 24 рабочих места 

6.  Класс информатики и ИКТ 2 Каждый на 12 рабочих мест 

7.  Лингафонный кабинет иностранного языка 2 Каждый на 12 рабочих мест 

8.  Актовый зал 1 На 150 чел. (151 м2) 

9.  Библиотека 1 5 компьютеризированных рабочих мест, основной фонд – 

10 424 экз. (худ., методическая, научно-популярная 
литература),  

учебная литература – 12 755 экз. 

10.  Класс хореографии 1 На 12 чел. 

11.  Вокальная студия  1 На 15 чел. 

12.  Класс рукоделия и домоводства 1 На 15 чел. 

13.  Класс химии и криминалистики 1 На 24 чел. 

14.  Спортивный зал 1 18 х 9 м 

15.  Тренажерный зал 1 На 16 тренажеров 
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№ п/п Наименование объекта  

материально-технической базы 

Кол-во Краткие характеристики объекта 

16.  Стадион 1 75 х 120 м 

17.  Открытая хоккейная площадка 1 51 х 26 м 

18.  Открытая баскетбольная площадка 1 30 х 18 м 

19.  Открытая тренажерная площадка 1  На 9 тренажеров 

20.  Открытый спортивный городок с элементами полосы 

препятствий 

1 25 чел/час 

21.  Стрелковый тир 1 72 м2 

22.  Строевой плац 1 60 х 30 м 

23.  Музей/ конференц-зал 1 91 м2 / 66 м2 

24.  Музыкальный класс 1 24 м2 

 

Материально-техническая база позволяет реализовывать заявленные на государственную аккредитацию образовательные программы. 

 

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Основа информационно-коммуникационной инфраструктуры Кадетского корпуса – современная структурированная кабельная сеть 

(СКС), обеспечивающая передачу, хранение, резервное копирование данных и функционирование телефонной сети. Хранение и резервирование 

общих данных осуществляется за счет серверного оборудования, размещенного в специально оборудованной серверной комнате. Бесперебойная 

работа серверного оборудования обеспечивается за счет блока бесперебойного питания. Парк компьютерной и организационной техники, 

технических средств обучения, средств связи, используемых в образовательной деятельности и административной работе, составляют: 

 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во На балансе 

1.  Компьютер (рабочее место учителя) 19 19 

2.  Компьютер  (рабочие места для учителей в общем доступе) 4 4 

3.  Интерактивная доска с проектором 19 19 

4.  Документ-камера 15 15 

5.  Компьютер (рабочее место кадета в классе информатики: системный блок, монитор) 24 24 

6.  Мобильный лингафонный комплект (рабочее место кадета в классе иностранного языка) 20 26 

7.  Компьютер (рабочее место кадета в библиотеке: моноблок) 5 5 

8.  Графическая станция в телестудии 4 4 

9.  Система мониторинга знаний VOTUM 3 3 

10.  Компьютер (рабочее место сотрудника) 68 68 
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№ п/п Наименование оборудования Кол-во На балансе 

11.  Многофункциональное устройство (3 в 1: принтер, сканер, копир, формат до А3) 9 9 

12.  Многофункциональное устройство (3 в 1: принтер, сканер, копир, формат до А4) 40 40 

13.  Принтер (формат А4) 31 31 

14.  IP – телефон 30 54 

15.  Факс 6 6 

16.  Цифровая лаборатория EINSTEIN (ноутбук-10шт, с программным обеспечением, комплект из 12 

датчиков) 

1 1 

17.  Камеры видео наблюдения 23 30 

18.  Серверное оборудование 6 4+2 

19.  Сетевое оборудование: 

Маршрутизаторы, коммутаторы 
Точка беспроводного доступа 

52  

32 
31 

20.  Сканер 1 1 

21.  Цифровая АТС 1 1 

22.  Интерактивные киоски 6 6 

23.  Система вещания цифрового аудио и видео контента 39 39 

 

3.3.8. Обеспеченность Кадетского корпуса учебниками на 1 сентября 2020 года 

 

Класс Автор Наименование Кол-во Издательство Год закупки ФГОС 

8 
Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. и др. 

Русский язык 226 Просвещение 2015 + 

8 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература Ч. 1 120 Просвещение 2016 + 

8 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И.  

Литература Ч. 2 120 Просвещение 2016 + 

8 Макарычев Ю. и др. Алгебра  110 Просвещение 2017 + 

7-9 Атанасян Л.С. Геометрия 300 Просвещение 2013 + 

8 
Юдовская Я. И. др. Всеобщая история. История 

Нового времени 1800-1900 

110 Просвещение 2017 + 

8 Данилов А,А. История России 125 Просвещение 2015 + 
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Класс Автор Наименование Кол-во Издательство Год закупки ФГОС 

8 
Рябцев Ю.С. Козленко 

С.И.  

История русской культуры18-19 

в. уч.п. 

100 Владос 2016 _ 

8 Володина С.И. и др. Основы правовых знаний ч. 1 95 Академкнига 2015 _ 

8 Пёрышкин А.В. Физика 130 Дрофа 2016 + 

8 
Лукашик В.И, Иванова 

Е.В. 

Сборник задач по физике 7-9 кл. 230 Просвещение 2016  

8 
Пятунин В.Б., Таможняя 

Е.А., Дронов В.П. 

География России. Природа. 

Население 

130 Вентана-граф 2016 + 

8 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А, Швецов Г.Г./ под 

ред. Пасечника В.В. 

Биология. Человек 130 Вентана-граф 2016 + 

8 Рудзитис Г.Е. Химия 110 Просвещение 2017 + 

8 Смирнов А.Т. ОБЖ 110 Просвещение 2017 + 

8 Боголюбов Н.Л. Обществознание 110 Просвещение 2017 + 

8 Босова Л.Л. Информатика 110 Бином 2017 + 

8 

Ваулина Ю.Е.,  

Дули Д.,  

Подоляка О.Е. и др. 

Английский язык 100 Просвещение 2016 + 

8 Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл. 140 Просвещение 2014 + 

9 

Тростенцова Л.А. 

Ладыженская 

Т.А.,Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 146 Просвещение 2015 + 

9 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровина В.И. и др. 

Литература Ч. 1 120 Просвещение 2016 + 

9 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровина В.И. и др. 

Литература Ч. 2 120 Просвещение 2016 + 

9 Макарычев Ю. и др. Алгебра 110 Просвещение 2017 + 

9 
Сороко-Цюпа Всеобщая история. Новейшая 

история 

110 Просвещение 2017 + 

9 
Данилов А.А. , Косулина 
Л.Г. 

История России 80 Просвещение 2014 + 
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Класс Автор Наименование Кол-во Издательство Год закупки ФГОС 

9 
Данилов А.А. История России в XX – нач. XXI 

вв. 
45 Просвещение 2015 + 

9 Володина С.И. и др. Основы правовых знаний ч. 2 95 Академкнига 2015 + 

9 
Пёрышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика 130 Дрофа 2016 + 

9 
Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г.,Дронов 
В.П. 

География России. Хозяйство. 

Регионы 

130 Просвещение 2016 + 

9 Рудзитис Г.Е. Химия 110 Просвещение 2017 + 

9 Смирнов А.Т. ОБЖ 110 Просвещение 2017 + 

9 Боголюбов Н.Л. Обществознание 110 Просвещение 2017 + 

9 
Босова Л.Л. Информатика 

ч. 1 и 2 

110 Бином 2017 + 

9 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А, Швецов Г.Г./ под 

ред. Пасечника В.В. 

Биология. Человек 130 Вентана-граф 2016 + 

9 Брадис В.М. Таблицы  Просвещение 2014  

9 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляка О.Е. и др. 

Английский язык 100 Просвещение 2016 + 

9 Лях В.И. Физическая культура см. 8 кл.  Просвещение 2014 + 

10 Воителева Т.М. Русский язык 110 ИЦ Академия 2019 + 

10-11 

Алимов Ш.А. Математика: Алгебра и начала 

математического анализа. 

Геометрия. (базовый и 

углублённый уровни) 

220 Просвещение 2018 + 

10-11 Атанасян Л. С. Геометрия 220 Просвещение 2017 + 

10 Сухих И.Н. Литература ч.1 85 ИЦ Академия 2019 + 

10 Сухих И.Н. Литература ч.2 85 ИЦ Академия 2019 + 

10 Рудзитис Г.Е. Химия.  100 Просвещение 2018 + 
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Класс Автор Наименование Кол-во Издательство Год закупки ФГОС 

10 

Уколова В.И., Ревякин 

А.В. /под ред. А. О. 

Чубарьяна 

История. Всеобщая история 

(база) 

125 Просвещение 2015 + 

10 Волобуев О.В. России в мире (базовый уровень) 110 Просвещение 2018 + 

10-11 
Никитин А.Ф. Право (базовый и углублённый 

уровни) 

100 Вертикаль Дрофа 2016 + 

10-11 
Никитин А.Ф. Право (базовый и углублённый 

уровни) 

110 Дрофа 2019 + 

10 Мякишев Г.Я. Физика (базовый уровень) 110 Просвещение 2018 + 

10-11 Рымкевич  Задачник по физике 220 Дрофа 2018 + 

10-11 Максаковский В.П. География 280 Просвещение 2015 + 

10 Боголюбов Л. и др. Обществознание 110 Просвещение 2017 + 

10 Беляев  Д. и др Биология 110 Просвещение 2017 + 

10 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 110 Бином 2019 + 

10 Смирнов А.Т. ОБЖ 110 Просвещение 2017 + 

10 
Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык (английский в 

фокусе) 

100 Просвещение 2016 + 

10-11 Лях В.И.  Физическая культура 100 Просвещение 2014 + 

10-11 
Лях В.И.  Физическая культура. Тестовый 

контроль 

100 Просвещение 2014  

11 Воителева Т.М. Русский язык 110 ИЦ Академия 2019 + 

11 
Сухих И.Н. Литература ч. 1 110 ИЦ Академия 2019 + 

11 Сухих И.Н. Литература ч. 2 110 ИЦ Академия 2019 + 

11 Волобуев О.В.   Россия в мире (базовый уровень) 110 Просвещение 2013 + 

11 

Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю./под ред. Чубарьяна 

А.О. 

История. Всеобщая история 130 Мнемозина 2015 + 

11 Мякишев Г.Я. Физика (базовый уровень) 110 Просвещение 2018 + 
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Класс Автор Наименование Кол-во Издательство Год закупки ФГОС 

11 
Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К.  

Астрономия  

(базовый уровень) 

200 Дрофа 2017 + 

11 Беляев Д. и др. Биология 110 Просвещение 2017 + 

11 
Боголюбов Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень) 

110 Просвещение 2017 + 

11 Рудзитис Г.Е. Химия (базовый уровень) 110 Просвещение 2018 + 

11 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 110 Бином 2019 + 

11 Смирнов А.Т. ОБЖ 110 Просвещение 2017 + 

11 
Афанасьева О.В., Дули 

Д.,Михеева И.В. и др. 

Английский язык (английский в 

фокусе) 

100 Просвещение 2016 + 

10-11 
Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности 

(базовый уровень) 

100 Просвещение 2018 + 

10-11 

Чумаченко В.В. Основы финансовой 

грамотности. (базовый уровень) 

Рабочая тетрадь  

200 Просвещение 2018  

 

Обеспеченность Кадетского корпуса специальной литературой Следственного комитета 

№ Автор Название Издательство Кол-во 

1 Бастрыкин А.И. 
Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования 

преступлений (научно-практическое пособие) 

Проспект, Санкт – Петербург, 

2011 
1 

2  
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 

Федерации» 
Омега – Л, 2014 1 

3 

Под общей 

редакцией 

Бастрыкина А.И. 

Криминалистика. Учебник в 2-х томах 

Экзамен, Москва 2 

4  Уголовный кодекс Российской Федерации  10 

5  Процессуальный кодекс Российской Федерации  10 
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№ Автор Название Издательство Кол-во 

6 
Под редакцией 

Леканова Ю.И. 

Книга памяти. Союз ветеранов следствия. В.И.Кравцев 
 20 

  
Газета «Следственный комитет России» (официальный печатный 

орган Следственного комитета Российской Федерации) 
Периодическое издание  

7  Журнал «Записки Следователя» Периодическое издание  

 

3.3.9. Организационная и функциональная структура управления реализацией ООП СОО 

 

 Корректировка ООП СОО осуществляется по результатам выполнения программы с различной периодичностью: 

 мониторинг результатов учебного процесса - 1 раз в четверть; 

 мониторинг здоровья обучающихся - 1 раз в четверть; 

 контроль за расстановкой кадров - 1 раз в год. 

Управление реализацией ООП СОО осуществляется администрацией Кадетского корпуса, методическим советом и методическими 

объединениями. 

Директор: 

- обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП СОО; 

- создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые условия в рамках бюджетного финансового 

обеспечения образовательной деятельности, а также за счет привлечения средств из иных источников. 

Заместитель директора по учебной работе: 

- обеспечивает разработку ООП СОО, учебных планов; 

- организует в Кадетском корпусе образовательный процесс на их основе; 

- проводит оценку достижений обучающихся в рамках освоения ООП СОО; 

- вносит предложения по изменению содержания учебного плана, осуществляет итоговый анализ и выполнение ООП СОО; 

- руководит процессом корректировки (ежегодно) содержания ООП СОО в соответствии с результатами, полученными в процессе 

мониторинга качества реализации ООП СОО; 

- обеспечивает обучение педагогических кадров освоению содержания ФГОС СОО. 

Заместитель директора – руководитель отдела воспитательной работы: 

- руководит разработкой плана внеурочной деятельности; 

- обеспечивает разработку и совершенствование рабочих программ внеурочной деятельности, реализуемых во внеурочной деятельности; 

- осуществляет организацию внеурочной деятельности; 
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- обеспечивает интеграцию внеурочной деятельности в систему воспитательной работы Кадетского корпуса; 

- осуществляет контроль и анализ выполнения учебных программ по внеурочной деятельности (согласно плану контроля образовательной 

деятельности; 

- готовит информацию для методического совета, Педагогического совета с целью согласования внеурочной деятельности с содержанием 

образовательного процесса. 

Начальник учебно-методического отдела: 

- осуществляет контроль и анализ выполнения учебных программ по предметам учебного плана; 

- обеспечивает разработку и совершенствование рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей (дисциплин) по учебным 

предметам учебного плана; 

- руководит деятельностью методических объединений по организации проблемного анализа результатов образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

Начальник отделения дополнительного образования: 

- обеспечивает разработку учебного плана дополнительного образования; 

- осуществляет организацию образовательной деятельности в системе дополнительного образования; 

- обеспечивает контроль и анализ реализации учебных программ дополнительного образования; 

- готовит информацию для Педагогического совета с целью согласования системы дополнительного образования с содержанием 

образовательного процесса. 

Методический совет Кадетского корпуса: 

 - на заседаниях методического совета не реже одного раза в год (по итогам учебного года) на основании информации, предоставленной 

администрацией Кадетского корпуса и ответственными за реализацию ООП ООО обсуждается ход выполнения / освоения ООП СОО. 

Методические объединения: 

- способствуют совершенствованию методического обеспечения реализации ООП СОО; 

- проводят экспертизу изменений в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), вносимых учителями 

(ежегодно в мае-июне); 

- проводят анализ результатов освоения ООП СОО обучающимися по всем группам образовательных достижений – предметным, 

метапредметным и личностным (ежегодно в конце учебного года). 

Основными целями учебно-методического отдела является организация образовательной деятельности и учебно-методической работы 

по реализации основных образовательных программ; формирование профессионально значимых качеств учителя, роста его педагогического 

мастерства; организация и координация методического обеспечения участников образовательных отношений, методической учёбы 

педагогических кадров. 

Основными задачами учебно-методического отдела являются: 

- практическая реализация в образовательном процессе требований нормативных правовых документов Министерства просвещения 

Российской Федерации, Следственного Комитета Российской Федерации, Учебного плана; 

http://минобрнауки.рф/
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- обеспечение высокого качества организации и проведения всех видов учебных занятий, в том числе: своевременная подготовка план-

графиков учебного процесса, формирование расписаний учебных занятий, промежуточных аттестаций, итоговой государственной аттестации и 

осуществление контроля за их исполнением, расчет часов учебной нагрузки учителей, анализ распределения и контроль выполнения учебной и 

учебно-методической нагрузки педагогическим составом, ведение учета и представление отчетности о контингенте обучающихся и выпускников 

Кадетского корпуса, распределение аудиторного фонда; 

- контроль и координация проектирования образовательных программ (учебные, рабочие учебные планы, рабочие учебные программы и 

календарно-тематические планы); 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий в преподавании и оценке образовательных результатов; 

- повышение квалификации педагогического состава; 

- организация системы качества учебного процесса; 

- организационное, методическое и документационное сопровождение процедур государственной аккредитации и лицензирования; 

- обобщение и распространение передового методического опыта; 

- информационно-аналитическая деятельность по вопросам методического обеспечения образовательного процесса. 

 

3.4. Управление реализацией основной образовательной программы СОО 

3.4.1. Внутришкольный контроль 

 Цель внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процессом: достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в Кадетском корпусе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные 

связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию Кадетского корпуса. 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и 

отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель-ученик», «руководитель-

учитель». 

2. Сформировать у кадет ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через систему индивидуальных занятий, внеклассных мероприятий, 

дополнительного образования. 

4. Повысить ответственность учителей, воспитателей за образовательный и воспитательный процесс, осуществить внедрение новых, 

передовых, инновационных, интенсивных методик и приёмов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением внутренней документации. 

Формы контроля: 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

   - домашнее задание, посещаемость занятий, 

   - санитарно-гигиенический режим, техника безопасности, 

http://www.donrta.ru/images/stories/files/grafik.zip
http://www.donrta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=96
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      - работа с низкомотивированными кадетами, 

      - работа с кадетами, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности. 

2. Контроль за преподаванием учебных предметов и подготовка к ним. 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. 

4. Контроль за ведением школьной документации: 

- электронного журнала; 

- рабочих учебных программ; 

- личных дел кадет; 

- электронного дневника кадет; 

- тетрадей кадет. 

5.  Контроль за методической работой. 

6.  Контроль за научной, исследовательской и проектной деятельностью. 

7.  Контроль за материально-технической базой. 

8.  Контроль за работой с кадрами. 

 

3.5.  Ожидаемые результаты осуществления программы 

Обязательные (гарантированные) результаты 

Достижение обязательного минимума содержания образования, гарантированного Конституцией РФ для каждого гражданина уровня 

образования, предоставляющего необходимую основу для полноценного развития личности и возможности продолжения образования в 

профессиональной сфере. 

Достижение кадетами уровня образованности, соответствующего ступени обучения. Общекультурная компетентность (на повышенном 

уровне), элементы допрофессиональной и методологической компетентности. 

Усвоение кадетами учебных программ, обеспечивающих профильную подготовку. Владение универсальными методами практической и 

исследовательской деятельности. 

Ожидаемые результаты 

Выпускник Кадетского корпуса: 

 обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

 обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности; 

 способен к дальнейшему продолжению образования в ВУЗах и ССУЗах; 

 коммуникабелен, толерантен, обладает организаторскими навыками, умеет работать в коллективе; 

 владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знаком с современными системами саморегуляции; 

 сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда.  
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В результате освоения общеобразовательных программ выпускник Кадетского корпуса: 

 владеет системой знаний о природе, населении, хозяйстве, экологии, культуре; 

 умеет пользоваться информационной нормативной и правовой базой; 

 знает современные достижения науки, основные потребности, интересы и направления развития Москвы и Московской области. 

 

3.6. Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу СОО: 

 ежегодно на заседании Педагогического совета Кадетского корпуса утверждать приложения к данной программе; 

 по итогам года при необходимости вносить дополнения в соответствии с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы и 

утверждать решением Педагогического совета Кадетского корпуса. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                                                                                                          В.И. Ковригина 


	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1.1. Пояснительная записка
	Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Общая характеристика основной образовательной программы
	Общие подходы к организации внеурочной деятельности

	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
	1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СО
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
	Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
	Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:

	1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО
	Общие положения
	1. Регулятивные универсальные учебные действия
	2. Познавательные универсальные учебные действия
	3. Коммуникативные универсальные учебные действия

	1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО
	Предметные результаты по отдельным предметам учебного плана среднего общего образования ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» отражены в рабочих программах учебных предметов, курсов, которые явл...
	1.2.3.1. Русский язык
	1.2.3.2. Литература
	1.2.3.3. Иностранный язык
	1.2.3.4. История
	1.2.3.5. География
	1.2.3.6. Право
	1.2.3.7. Обществознание
	1.2.3.8. Россия в мире
	1.2.3.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
	1.2.3.11. Физика
	1.2.3.12. Химия
	1.2.3.13. Биология
	1.2.3.14. Физическая культура
	1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности



	уметь
	I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Особенности оценки личностных результатов
	Особенности оценки метапредметных результатов
	Особенности оценки предметных результатов

	1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
	1.3.3.3. Государственная итоговая аттестация


	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельн...
	2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	Формирование познавательных универсальных учебных действий
	2.1.3.1. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
	2.1.3.2. Формирование регулятивных универсальных учебных действий

	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
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	Второй период русского реализма (1840 — 1880-е годы)
	Ф. И. Тютчев
	А. А. Фет
	И. А. Гончаров
	А. Н. Островский
	И. С. Тургенев
	Ф. М. Достоевский
	Л. Н. Толстой
	М. Е. Салтыков-Щедрин
	Н. А. Некрасов
	Третий период русского реализма (1880 — 1890-е годы)
	А. П. Чехов
	Итоги развития русской литературы XIX века
	Общая характеристика литературы XX века
	СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 — 1910-е)
	А. А. Блок
	И. А. Бунин
	А. М. Горький
	СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 — 1930-е)
	В. В. Маяковский
	С. А. Есенин
	М. А. Шолохов
	О. Э. Мандельштам
	А. А. Ахматова
	М. А. Булгаков
	М. И. Цветаева
	Б. Л. Пастернак
	А. П. Платонов
	СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940 — 1980-е)
	А. Т. Твардовский
	А. И. Солженицын
	В. М. Шукшин
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	Ю. В. Трифонов
	А. В. Вампилов
	Заключение
	2. Содержание учебного предмета
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	Тема 1. Магнитное поле
	Взаимодействие магнитов. Магнитная индукция. Магнитное поле. Закон Ампера. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы.
	Тема 2. Электромагнитное поле
	Явления электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правила Ленца. Законы электромагнитной индукции. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
	Переменный электрический ток. Производство и передача переменного электрического тока.
	Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио А.С. Поповым. Принцип радиосвязи. Передача и прием радиоволн. Перспективы электронных средств связи.
	Тема 3. Оптика.
	Законы геометрической оптики. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света.
	Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. Глаз и оптические приборы.
	Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Опыт Юнга. Дифракционная решетка.
	Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Поляризация света. Соотношение между волновой и геометрической оптикой.
	Тема 4. Кванты атомы
	Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта.
	Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанная и вынужденное излучения. Применение лазеров.
	Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер атомных процессов. Соответствия между классической и квантовой механикой.
	Тема 5. Атомное ядро и элементарные частицы
	Строение атомного ядра. Ядерные силы.
	Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер.
	Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые организмы.
	Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия.
	2. Содержание учебного предмета
	Раздел I. История государства и права
	Раздел I.  Гражданские право.
	Раздел IV. Трудовое право.
	Виды речевой деятельности:

	Предметное содержание речи
	Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
	Говорение
	1. Диалогическая речь.
	2. Монологическая речь.
	Аудирование
	Чтение
	Формирование техники чтения по транскрипции пиньинь и иероглифам.
	Развитие умений чтения и понимания текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным ...
	Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся, имеет образовательную и воспитательную ценность.
	Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется как на уже изученных материалах с ориентацией на предметное содержание, так и содержащих до 2% незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по контексту или справиться по словарю.
	Объем текстов для чтения – 250 иероглифов.
	Умения чтения, подлежащие формированию:
	- определять тему, содержание текста по заголовку;
	- выделять основную мысль;
	- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
	- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
	Формируются и отрабатываются умения:
	- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
	- выражать свое мнение по прочитанному.
	Объем текстов для чтения до 250 иероглифов.
	Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
	Письменная речь
	Формирование навыков:
	- каллиграфически правильно записывать вновь изученные и ранее пройденные иероглифы;
	- писать под диктовку иероглифические диктанты объемом до 250 знаков;
	- писать объявления, надписи-запрещения, надписи-предупреждения, надписи-инструкции на китайском языке для использования в школьной среде и в ситуациях бытового общения .
	Развитие умений:
	- писать письма (личные и официальные);
	- составлять письменное сообщение коммуникативной направленности и исправлять коммуникативно неприемлемое оформление     диалогической и монологической речи на китайском языке.
	Языковые средства и навыки пользования ими
	Графика и орфография
	Формирование навыков «узнавания» уже изученных иероглифов, совершенствование навыков записи звуков, фонем в транскрипции пиньинь, сопоставление звукового и графического образа иероглифа. Совершенствование технических навыков написания иероглифов
	Фонетическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Социокультурная осведомлённость
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения
	Специальные учебные умения

