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1. Целевой раздел Основной образовательной программы среднегообщего образования.1.1. Пояснительная запискаОбразовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО)КОГОАУ «Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.Я. Опарина»разработана на основе Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов:- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования (утвержден приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17 мая 2012г. №413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.06.2017).- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
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к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врачаРФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81).- Приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480«Об утверждении и введении вдействие федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования».- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего образования" (с изменениями и дополнениями).- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровьяобучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28декабря 2010 г. № 2016).- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»с учётом- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.Протокол заседания от 28 июня 2016 г. №2\16-з).- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии // Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Стандарты Второго поколения.Издательство «Просвещение», 2014.ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание иорганизацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования.Основная идея среднего уровня образования состоит в том, что образование здесьявляется более индивидуализированным, функциональным и эффективным.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основнойобразовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, внеурочнаядеятельность.Организация образовательной деятельности по основной образовательнойпрограмме среднего общего образования основана на дифференциации содержания сучетом образовательных потребностей и интересов обучающихся на базовом илиуглубленном уровнях (профильное обучение).Профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом иуглубленном уровнях) в Кировском кадетском корпусе формируются самостоятельно,исходя из собственных ресурсных возможностей, социального заказа, образовательныхзапросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Это − ответ натребования современного общества к максимальному раскрытию индивидуальныхспособностей, дарований человека и сформированности на этой основепрофессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делатьпрофессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей испособной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.Целями реализации основной образовательной программы среднего общегообразования Кировского кадетского корпуса являются:
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-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность ксамоопределению;-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций икомпетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося старшегошкольного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития исостоянием здоровья.Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательнойорганизацией основной образовательной программы среднего общего образованияпредусматривает решение следующих основных задач:-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследиямногонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучениеродного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонациональногонарода России;-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общегообразования;-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствиис требованиями, установленными Федеральным государственным образовательнымстандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общегообразования в объеме основной образовательной программы, предусматривающейизучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебныхпредметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебныхпредметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебныхпредметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, ихсамоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, пониманиезначения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе черезреализацию образовательных программ, входящих в основную образовательнуюпрограмму;-обеспечение преемственности основных образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;-развитие государственно-общественного управления в образовании;-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основнойобразовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,осуществляющих образовательную деятельность;-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формированияздорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.Принципы и подходы к формированию основной образовательнойпрограммы среднего общего образования.
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностныйподход, который предполагает:-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывномуобразованию;-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,осуществляющей образовательную деятельность;
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-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.Практическая реализация ООП СОО Кировского кадетского корпусаоснована на следующих 5-ти принципах:Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с учетоминдивидуальных особенностей обучающихся; позволяет создать оптимальные условиядля реализации потенциальных возможностей каждого ученика. Обучение направленона самопознание школьников, выявление их истинных мотивов выбора профиляобучения, реальных образовательных потребностей и реализацию образовательнойпрограммы в соответствии с интересами, возможностями и способностями.Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенныхпризнаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов)мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержаниеобучения и предъявляемые к обучающимся требования существенно различными.Дифференциация профильного обучения нацелена на создание выбора возможностейдля реализации индивидуальных образовательных программ, для удовлетворенияинтересов, склонностей и способностей, обучающихся с учетом их образовательных ипрофессиональных запросов, соответствующих потребностям рынка труда вкомпетентных кадрах.Принцип вариативности. Характеризуется многоуровневостью и вариативностьюучебных планов, образовательных программ, содержания образования, использованиемразличных технологий, смены видов деятельности, использования интегративногоподхода в изучении обязательных предметов, активного включения творческого началав учебный процесс.Принцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного обучения ссоциумом, что обеспечивает разнообразие видов деятельности, социальных практик,социальных ролей и способствует самоопределению старшеклассников, приобретениюими социальных компетенций.Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различныхвидов образовательной деятельности, активное участие и свободный выборобразовательной траектории.ООП СОО Кировского кадетского корпуса отвечает требованиям Федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования,обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего образования,доступность и качество образования для детей с разными образовательнымивозможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченнымивозможностями здоровья. Основная образовательная программа среднего общегообразования учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребностинародов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимисяобразовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОССОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организациюобразовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуетсяобразовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность ссоблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил инормативов.
Общая характеристика основной образовательной программы СОО
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Основная образовательная программа среднего общего образования Кировскогокадетского корпуса в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:целевой, содержательный и организационный.I. Целевой раздел включает:• пояснительную записку;• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы среднего общего образования;• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования школы.II. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общегообразования и включает образовательные программы, ориентированные на достижениеличностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:• программу развития универсальных учебных действий при получении среднегообщего образования, включающую формирование компетенций обучающихся вобласти учебно-исследовательской и проектной деятельности;• программы отдельных учебных предметов, курсов;• программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднегообщего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственноеразвитие и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация,формирование безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;• программу коррекционной работы.III. Организационный раздел устанавливает общие рамки организацииобразовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основнойобразовательной программы школы. Организационный раздел включает:• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмовреализации основной образовательной программы;• план внеурочной деятельности; календарный учебный график;• систему условий реализации основной образовательной программы всоответствии с требованиями Стандарта;• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;• разработку сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий;• разработку контроля состояния системы условий.Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть,формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полномобъеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемаяучастниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательнойпрограммы среднего общего образования.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученическихсообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений поинтересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выборуобучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечениеблагополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; системувоспитательных мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматриваетвозможность использования каникулярного времени, гибкость в распределениинагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями
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обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический,технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельныеэлементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностейобразовательной организации.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы среднего общего образования.
1.2.1. Общие положенияПланируемые результаты освоения основной образовательной программысреднего общего образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущихцелевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,составляющих содержательную основу образовательной программы. Ониобеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом исистемой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной икритериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развитияуниверсальных учебных действий, воспитания и социализации, с одной стороны,и системы оценки результатов – с другой.Структура и содержание планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы отражают требования Стандарта, спецификуобразовательной деятельности в Кировском кадетском корпусе (в частности, спецификуцелей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастнымвозможностям обучающихся.1.2.2. Структура планируемых результатовПланируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личностиобучающихся, их способностей.В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:личностные, включающие готовность и способность обучающихся ксаморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации кобучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимыхсоциальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционноемировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели истроить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданскойидентичности в поликультурном социуме;метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметныепонятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальнойпрактике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность кпостроению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебногопредмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельностипо получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию иприменению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,ключевыми понятиями, методами и приемами.
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы отражают:1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлоеи настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн);2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российскогообщества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закони правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознаннопринимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические идемократические ценности;3) готовность к служению Отечеству, его защите;4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а такжеразличных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурноммире;5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность испособность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность испособность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоятьидеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальнымявлениям;7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослымив образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной идругих видах деятельности;8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей;9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию какусловию успешной профессиональной и общественной деятельности;10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического 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, употребленияалкоголя, наркотиков;12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому ипсихологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказыватьпервую помощь;13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализациисобственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности каквозможности участия в решении личных, общественных, государственных,общенациональных проблем;14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретениеопыта эколого-направленной деятельности;
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятияценностей семейной жизни.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП СОО отражают:1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различныхситуациях;2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективноразрешать конфликты;3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов познания;4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарейразных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников;5) умение использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать своюточку зрения, использовать адекватные языковые средства;9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знанияи незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП.На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимотрадиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получитвозможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального иосновного общего образования, появляются еще две группы результатов: результатыбазового и углубленного уровней. Логика представления результатов четырех видов:«Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможностьнаучиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень»,«Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяетсяследующей методологией. Как и в основном общем образовании, группа результатов«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которыхобеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровеньобучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться»обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способныхобучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества
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образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемыхрезультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включатьсяв материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможностьобучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достиженийи выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленногоуровня является их целевая направленность. Результаты базового уровняориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностейдля повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементовизучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определенийи правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,характерных для данной предметной области;– умение решать основные практические задачи, характерные для использованияметодов и инструментария данной предметной области;– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов иинструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей дляпоследующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметнойобласти, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится даннаяпредметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерныхдля изучаемой предметной области;– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,характерные для использования методов и инструментария данной предметнойобласти;– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметныерезультаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможностьнаучиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» науглубленном уровне.Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» невыносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должнабыть предоставлена каждому обучающемуся.Русский языкВ результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общегообразования: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 созданиитекстов;– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогическиетексты 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;
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– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста ивыбранного профиля обучения;– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложенийпри построении текста;– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии сфункционально-стилевой принадлежностью текста;– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка присоздании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманиемтекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной ивторостепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее втекстовый 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 русскоголитературного языка;– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных иписьменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязьмежду ними;– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности ихупотребления;– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатствеи выразительности русского языка);– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современногорусского языка;– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражениямысли и усиления выразительности речи;– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русскогоязыкознания;– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правиламиведения диалогической речи;– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную инеизвестную информацию в прослушанном тексте;– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать ианализировать полученную информацию;– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанныетексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, втом числе при обсуждении дискуссионных проблем;– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научнойи официально-деловой сферах общения;– осуществлять речевой самоконтроль;– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основезнаний о нормах русского литературного языка;– использовать основные нормативные словари и справочники для расширениясловарного запаса и спектра используемых языковых средств;– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в томчисле художественной литературы).ЛитератураВ результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общегообразования: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, аименно:• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качествеаргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в немсмыслы и подтексты);• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагментыпроизведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (илиболее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета,их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественногомира произведения;• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития исвязей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей исредства раскрытия и/или развития их характеров;• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественномпроизведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать иххудожественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной исмысловой наполненности, эстетической значимости;• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений впроизведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частейтекста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическоевоздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовкипроизведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым илизакрытым финалом);• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героевтребуется 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 илисоздавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
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принадлежности произведения к литературному направлению (течению) икультурноисторической эпохе (периоду);• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать своисобственные обоснованные интерпретации литературных произведений.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и сиспользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, историческихдокументов и т. п.);– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в немобъективных законов литературного развития и субъективных черт авторскойиндивидуальности;– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другимиобластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирическогопроизведения (например, кинофильм или театральную постановку;запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, какинтерпретируется 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, названияключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именаминарицательными в общемировой и отечественной культуре;– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.Иностранный языкВ результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речь– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученнойтематики;– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметноесодержание речи»;– выражать и аргументировать личную точку зрения;– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученнойтематики;– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.Говорение, монологическая речь– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основныхкоммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика)в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;
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– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,графики);– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевыеслова/план/вопросы.Аудирование– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различныхстилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученнойтематики с четким нормативным произношением;– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичныхаудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамкахизученной 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 главнуюинформацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.Письмо– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведенияо 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 навыкиОрфография 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 откоммуникативной ситуации.Лексическая сторона речи– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенныхв раздел «Предметное содержание речи»;– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, пословообразовательным элементам и контексту;– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения егоцелостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речи– Оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной иотрицательной формах);
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– 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 словамиwhat, 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’llinvite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, Iwould 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 tophone my parents);– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stoptalking;– 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: PresentSimple, 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 будущеговремени – 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 ипрошлого;– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и вомножественном числе, образованные по правилу, и исключения;– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,относительные, вопросительные местоимения;– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, а также наречия, выражающие количество (many /much, few / a few, little / alittle) и наречия, выражающие время;– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речь– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученнойтематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либоинформации;
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– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическуюинформацию.Говорение, монологическая речь– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.Аудирование– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативныхситуациях;– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии споставленной задачей/вопросом.Чтение– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров иотвечать на ряд уточняющих вопросов.Письмо– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.Языковые навыкиФонетическая сторона речи– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, недопуская 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 всоответствии со стилем речи;– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).Грамматическая сторона речи– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности иливероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) какэквивалент страдательного залога;– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you didsmth;– 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 регулярныхдействий 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 различияв сложных предложениях.ИсторияВ результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового историческогопроцесса;
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– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории израздела дидактических единиц;– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,процессов;– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихисторических 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 какисточники 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, предусмотреннойпрограммой;– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии поисторической тематике;– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века исуществующих в науке их современных версиях и трактовках.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российскойи мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и пониматьроль России в мировом сообществе;– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировойкультуры;– определять место и время создания исторических документов;– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современныхруководителей России и ведущих зарубежных стран;– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественнойи всемирной истории;– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими изарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ иконтрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;– использовать картографические источники для описания событий и процессовновейшей 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 поступкиисторических личностей ХХ века;– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контекстеобщероссийской и мировой истории ХХ века;
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– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории РоссииНовейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание историческихфактов, 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 пониманияместа и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий ипроцессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировомсообществе;– определять исторические предпосылки, условия, место и время созданияисторических документов;– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, еесистематизации и представления в различных знаковых системах;– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи междуважнейшими событиями (явлениями, процессами);– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания иисторические объяснения;– находить и правильно использовать картографические источники дляреконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России,определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкамисторических событий и деятельности личностей на основе представлений одостижениях историографии;– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной,общероссийской и мировой истории ХХ в.;– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научнопопулярнойлитературе, собственную точку зрения на основные события истории РоссииНовейшего времени;– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковыхсистемах;– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основекомплексного использования энциклопедий, справочников;– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности историческихличностей и политических групп в истории;– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретнымрезультатам на основе вещественных данных, полученных в результатеисследовательских раскопок;– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности историческихличностей и политических групп в истории;– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии спериодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временнойи пространственный анализ.Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
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– использовать принципы структурно-функционального, временнóго ипространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравниватьсодержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов историческойдействительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценкиисторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическомматериале, от заведомых искажений, фальсификации;– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкамисторических событий и деятельности личностей на основе представлений одостижениях историографии;– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческимиматериалами (определение принадлежности и достоверности источника,обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленнуюинформацию, раскрывая ее познавательную ценность;– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческомпроцессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной,учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурномобщении, общественных обсуждениях и т.д.;– знать основные подходы (концепции) в изучении истории;– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;– работать с историческими источниками, самостоятельно анализироватьдокументальную базу по исторической тематике; оценивать различные историческиеверсии;– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической иполитической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления,дискуссии и т.д.;– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной формес ориентацией на заданные параметры деятельности.ЭкономикаВ результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:Основные концепции экономики– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;– различать свободное и экономическое благо;– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;– выявлять факторы производства;– различать типы экономических систем.Микроэкономика– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченностидоступных ресурсов;– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовыхформ;
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– выявлять виды ценных бумаг;– определять разницу между постоянными и переменными издержками;– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичныеэкономические задачи по микроэкономике.Макроэкономика– Приводить примеры влияния государства на экономику;– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;– определять назначение различных видов налогов;– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политикигосударства;– выявлять сферы применения показателя ВВП;– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджетаРоссии;– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;– различать факторы, влияющие на экономический рост;– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;– различать сферы применения различных форм денег;– определять практическое назначение основных элементов банковской системы;– различать виды кредитов и сферу их использования;– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;– объяснять причины неравенства доходов;– различать меры государственной политики по снижению безработицы;– приводить примеры социальных последствий безработицы.Международная экономика– Приводить примеры глобальных проблем в современных международныхэкономических отношениях;– объяснять назначение международной торговли;– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;– приводить примеры глобализации мировой экономики;– анализировать информацию об экономической жизни общества изадаптированных источников различного типа; анализировать несложныестатистические данные, отражающие экономические явления и процессы;– определять формы и последствия существующих экономических институтов насоциально-экономическом развитии общества.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Основные концепции экономики– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;– анализировать события общественной и политической жизни с экономическойточки зрения, используя различные источники информации;– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности иповседневной жизни;– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономическихпроблем;
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– находить информацию по предмету экономической теории из источниковразличного типа;– отделять основную информацию от второстепенной, критически оцениватьдостоверность полученной информации из неадаптированных источников поэкономической теории.Микроэкономика– Применять полученные теоретические и практические знания для определенияэкономически рационального поведения;– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения всовременном мире;– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять своиматериальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономическихдействий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом ипредпринимательством;– определять практическое назначение основных функций менеджмента;– определять место маркетинга в деятельности организации;– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорахпо кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;– выявлять предпринимательские способности;– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источниковразличного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст,таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе всредствах массовой информации;– применять полученные экономические знания для эффективного исполненияосновных социально-экономических ролей заемщика и акционера.Макроэкономика– Преобразовывать и использовать экономическую информацию помакроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности;– применять полученные теоретические и практические знания для эффективногоиспользования основных социально-экономических ролей наемного работника иналогоплательщика в конкретных ситуациях;– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться кпсевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;– анализировать события общественной и политической мировой жизни сэкономической точки зрения, используя различные источники информации;– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы истимулирования труда;
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– применять теоретические знания по макроэкономике для практическойдеятельности и повседневной жизни;– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитиегосударства;– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источниковразличного типа и источников, созданных в различных знаковых системах;– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи,отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;– отделять основную информацию от второстепенной, критически оцениватьдостоверность полученной информации из неадаптированных источников помакроэкономике;– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектнойдеятельности;– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарнойнаправленности на основе полученных экономических знаний и ценностныхориентиров.Международная экономика– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться кпсевдонаучной информации по международной торговле;– применять теоретические знания по международной экономике для практическойдеятельности и повседневной жизни;– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;– отделять основную информацию от второстепенной, критически оцениватьдостоверность полученной информации из неадаптированных источников поглобальным экономическим проблемам;– использовать экономические понятия в проектной деятельности;– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;– приводить примеры использования различных форм международных расчетов;– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарнойнаправленности на основе полученных экономических знаний и ценностныхориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современноммире;– анализировать текст экономического содержания по международной экономике.ПравоВ результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на углубленном уровне научится:– выделять содержание различных теорий происхождения государства;– сравнивать различные формы государства;– приводить примеры различных элементов государственного механизма и ихместо 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, дляэффективной реализации своих прав и законных интересов;– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элементакультуры общества;
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– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем(семей);– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальныминормами, 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 правопорядкаи законности в Российской Федерации;– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений,юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановлениянарушенных прав;– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества игосударства;– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственноеустройство Российской Федерации, конституционный статус государственной властии систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмыреализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениямиКонституции Российской Федерации;– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации вмеханизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерациив их единстве и системном взаимодействии;– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделятьего основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной ДумыРоссийской Федерации;– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный органисполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуруПравительства Российской Федерации;– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органовРоссийской Федерации;– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательнойинициативы;– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основконституционного 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 иконтроля в области международной защиты прав человека;– дифференцировать участников вооруженных конфликтов;– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурныхценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;– выделять структурные элементы системы российского законодательства;– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты иправоотношения в сфере гражданского права;
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– проводить сравнительный анализ организационно-правовых формпредпринимательской 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 особенностизащиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условиярегистрации 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 российскогоправа, определять правовой статус участников трудовых правоотношений;– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовымиспособами;– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказаниеза них;– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видовответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения куголовной и административной ответственности несовершеннолетних;– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;– в практических ситуациях определять применимость налогового праваРоссийской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за ихсовершение;– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своегоправа на жилище;– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского,арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотноприменять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального праваправоотношений;– применять правовые знания для аргументации собственной позиции вконкретных 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 государственнойвласти;– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкованияправа;– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовомунигилизму;– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектампринятия, по порядку принятия и изменения;– толковать государственно-правовые явления и процессы;
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– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы иправовых 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 всовременных международных отношениях;– анализировать институт международно-правового признания;– выявлять особенности международно-правовой ответственности;– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношениягосударств в рамках международного гуманитарного права;– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите правчеловека в условиях военного времени;– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различатьвиды страхования;– различать опеку и попечительство;– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров,возникающих в процессе трудовой деятельности;– определять применимость норм финансового права в конкретной правовойситуации;– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовойотчетности;– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.ОбществознаниеВ результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднегообщего 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 основанияи последствия;– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя ихпримерами;– выявлять особенности научного познания;– различать абсолютную и относительную истины;– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальнойдействительности в контексте возрастания роли образования и науки в современномобществе;



27

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования исамообразования 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 последствияхглобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.Экономика– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторныедоходы;– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действиязаконов 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 тенденцияхразвития 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 инфляциидля экономики в целом и для различных социальных групп;– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм ихвзаимодействия;– определять причины безработицы, различать ее виды;– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политикив области занятости;– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зренияэкономической рациональности, анализировать собственное потребительскоеповедение;– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданамисвоих экономических интересов;– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономическойполитики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели ихроста: 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 оструктуре общества и направлениях ее изменения;– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,раскрывать на примерах социальные роли юношества;
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешностьсамореализации молодежи в условиях современного рынка труда;– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешенияконфликтов;– конкретизировать примерами виды социальных норм;– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различатьсанкции социального контроля;– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерахпоследствия отклоняющегося поведения для человека и общества;– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретнойситуации с точки зрения социальных норм;– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводитьпримеры способов их разрешения;– характеризовать основные принципы национальной политики России насовременном этапе;– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,влияющие на формирование института современной семьи;– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи всовременном обществе;– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих надемографическую ситуацию в стране;– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современногообщества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации поактуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,рационально решать познавательные и проблемные задачи;– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми спозиций толерантности.Политика– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политическоговоздействия;– различать политическую власть и другие виды власти;– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методамиполитической деятельности;– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей вполитике;– раскрывать роль и функции политической системы;– характеризовать государство как центральный институт политической системы;– различать типы политических режимов, давать оценку роли политическихрежимов 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 избирательныесистемы;– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,раскрывать ценностный смысл правового государства;– определять роль политической элиты и политического лидера в современномобществе;
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– конкретизировать примерами роль политической идеологии;– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологическогоплюрализма в современном обществе;– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованногополитического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участияграждан в политике.Правовое регулирование общественных отношений– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;– выделять основные элементы системы права;– выстраивать иерархию нормативных актов;– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться вситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностямигражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека игражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполненияконституционных обязанностей;– аргументировать важность соблюдения норм экологического права ихарактеризовать способы защиты экологических прав;– раскрывать содержание гражданских правоотношений;– применять полученные знания о нормах гражданского права в практическихситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;– различать организационно-правовые формы предприятий;– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведениясубъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневнойжизни;– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приемав образовательные организации профессионального и высшего образования;– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудовогодоговора;– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социальногообеспечения;– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированныхисточниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защитуправ человека.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Человек. Человек в системе общественных отношений– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах вповседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебнойдеятельности и повседневной жизни;– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;– характеризовать основные методы научного познания;– выявлять особенности социального познания;– различать типы мировоззрений;
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– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного впонимании природы человека и его мировоззрения;– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира иаргументировать ее.Общество как сложная динамическая система– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфержизни общества и общественным развитием в целом;– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции иперспективы общественного развития;– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостнойкартине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять еев 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 ипроизводителя;– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;– раскрывать фазы экономического цикла;– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессовглобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденцийобщемирового экономического развития, экономического развития России.Социальные отношения– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешностьсамореализации молодежи в современных условиях;– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешениясоциальных конфликтов;– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальныхконфликтов;– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различнымэтническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности всовременном мире;– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьив современном обществе;– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России наоснове анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опоройна имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и вРоссии.Политика
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– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства игражданского 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 значенииместного самоуправления;– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств идеятельности 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 задачв 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 игосударства;– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,прогнозировать последствия принимаемых решений;– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрениясоответствия закону;– характеризовать основные направления деятельности государственных органовпо предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества впротиводействии терроризму.
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1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствамипонятий, конкретизировать примерами общие понятия.
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляяодно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Базовый уровень«Проблемно-функциональные результаты» Углубленный уровень«Системно-теоретические результаты»Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получитвозможность научиться II. Выпускникнаучится IV. Выпускник получитвозможность научитьсяЦелиосвоенияпредмета

Для использования вповседневной жизни иобеспечения возможностиуспешного продолженияобразования поспециальностям, несвязанным с прикладнымиспользованиемматематики

Для развития мышления,использования вповседневной жизнии обеспечениявозможности успешногопродолженияобразования поспециальностям, несвязанным с прикладнымиспользованиемматематики

Для успешногопродолженияобразованияпо специальностям,связанным с прикладнымиспользованиемматематики

Для обеспечениявозможности успешногопродолженияобразования поспециальностям,связанным сосуществлением научнойи исследовательскойдеятельности в областиматематики и смежныхнаукТребования к результатам
Элементытеориимножествиматематическойлогики

Оперировать набазовом уровне1
понятиями:конечноемножество, элементмножества,подмножество,пересечение иобъединение

 Оперировать2понятиями: конечноемножество, элементмножества,подмножество,пересечение иобъединение множеств,числовые множества накоординатной прямой,

 Свободнооперировать3
понятиями: конечноемножество, элементмножества,подмножество,пересечение,объединение иразность множеств,

Достижениерезультатов разделаII;оперировать понятиемопределения,основными видамиопределений,основными видамитеорем;
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множеств, числовыемножества накоординатнойпрямой, отрезок,интервал;оперировать на базовомуровне понятиями:утверждение,отрицаниеутверждения,истинные и ложныеутверждения,причина, следствие,частный случайобщегоутверждения,контрпример;находить пересечение иобъединение двухмножеств,представленныхграфически начисловой прямой;строить на числовойпрямойподмножествочисловогомножества, заданноепростейшимиусловиями;распознавать ложныеутверждения,ошибки в

отрезок, интервал,полуинтервал,промежуток свыколотой точкой,графическоепредставлениемножеств накоординатнойплоскости; оперироватьпонятиями:утверждение,отрицаниеутверждения, истинныеи ложные утверждения,причина, следствие,частный случай общегоутверждения,контрпример; проверятьпринадлежностьэлемента множеству; находить пересечение иобъединение множеств,в том числепредставленныхграфически на числовойпрямой и накоординатнойплоскости; проводитьдоказательные

числовые множествана координатнойпрямой, отрезок,интервал,полуинтервал,промежуток свыколотой точкой,графическоепредставлениемножеств накоординатнойплоскости; задавать множестваперечислением ихарактеристическимсвойством; оперироватьпонятиями:утверждение,отрицаниеутверждения,истинные и ложныеутверждения,причина, следствие,частный случайобщего утверждения,контрпример; проверятьпринадлежностьэлемента множеству; находить пересечениеи объединение

понимать сутькосвенногодоказательства;оперировать понятиямисчетного инесчетногомножества;применять методматематическойиндукции дляпроведениярассуждений идоказательств и прирешении задач.В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов:использоватьтеоретико-множественный языки язык логики дляописания реальныхпроцессов и явлений,при решении задачдругих учебныхпредметов
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рассуждениях,в том числе сиспользованиемконтрпримеров.
В повседневной жизнии при изучениидругих предметов: использоватьчисловые множествана координатнойпрямой для описанияреальных процессови явлений; проводитьлогическиерассуждения вситуацияхповседневной жизни

рассуждения дляобоснованияистинностиутверждений.
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов: использовать числовыемножества накоординатной прямой ина координатнойплоскости для описанияреальных процессов иявлений; проводитьдоказательныерассуждения вситуациях повседневнойжизни, при решениизадач из другихпредметов

множеств, в том числепредставленныхграфически начисловой прямой и накоординатнойплоскости; проводитьдоказательныерассуждения дляобоснованияистинностиутверждений.В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов: использоватьчисловые множествана координатнойпрямой и накоординатнойплоскости дляописания реальныхпроцессов и явлений; проводитьдоказательныерассуждения вситуацияхповседневной жизни,при решении задач издругих предметовЧисла ивыражения Оперировать набазовом уровне Свободно оперироватьпонятиями: целое число,  Свободнооперировать Достижениерезультатов раздела
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понятиями: целоечисло, делимостьчисел, обыкновеннаядробь, десятичнаядробь, рациональноечисло,приближённоезначение числа,часть, доля,отношение, процент,повышение ипонижение назаданное числопроцентов, масштаб;оперировать на базовомуровне понятиями:логарифм числа,тригонометрическаяокружность,градусная мера угла,величина угла,заданного точкой натригонометрическойокружности, синус,косинус, тангенс икотангенс углов,имеющихпроизвольнуювеличину;выполнятьарифметическиедействия с целыми ирациональными

делимость чисел,обыкновенная дробь,десятичная дробь,рациональное число,приближённое значениечисла, часть, доля,отношение, процент,повышение и понижениена заданное числопроцентов, масштаб;приводить примеры чисел сзаданными свойствамиделимости;оперировать понятиями:логарифм числа,тригонометрическаяокружность, радианнаяи градусная мера угла,величина угла, заданноготочкой натригонометрическойокружности, синус,косинус, тангенс икотангенс углов,имеющих произвольнуювеличину, числа е и π;выполнятьарифметическиедействия, сочетаяустные и письменныеприемы, применяя принеобходимостивычислительные

понятиями:натуральное число,множествонатуральных чисел,целое число,множество целыхчисел, обыкновеннаядробь, десятичнаядробь, смешанноечисло, рациональноечисло, множестворациональных чисел,иррациональноечисло, корень степениn, действительноечисло, множестводействительныхчисел, геометрическаяинтерпретациянатуральных, целых,рациональных,действительныхчисел; понимать и объяснятьразницу междупозиционной инепозиционнойсистемами записичисел; переводить числа изодной системы записи(системы счисления) вдругую;

II;свободно оперироватьчисловымимножествами прирешении задач;понимать причины иосновные идеирасширения числовыхмножеств;владеть основнымипонятиями теорииделимости прирешениистандартных задачиметь базовыепредставления омножествекомплексных чисел;свободно выполнятьтождественныепреобразованиятригонометрических,логарифмических,степенныхвыражений;владеть формулойбинома Ньютона;применять при решениизадач теорему олинейномпредставлении НОД;применять при решениизадач Китайскую
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числами;выполнять несложныепреобразованиячисловыхвыражений,содержащих степеничисел, либо корни изчисел, либологарифмы чисел;сравниватьрациональные числамежду собой;оценивать и сравниватьс рациональнымичислами значенияцелых степенейчисел, корнейнатуральной степенииз чисел,логарифмов чисел впростых случаях;изображать точками начисловой прямойцелые ирациональные числа;изображать точками начисловой прямойцелые степеничисел, корнинатуральной степенииз чисел, логарифмычисел в простыхслучаях;

устройства;находить значения корнянатуральной степени,степени с рациональнымпоказателем,логарифма, используяпри необходимостивычислительныеустройства;пользоваться оценкой иприкидкой припрактических расчетах;проводить по известнымформулам и правилампреобразованиябуквенных выражений,включающих степени,корни, логарифмы итригонометрическиефункции;находить значениячисловых и буквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановки ипреобразования; изображатьсхематически угол,величина котороговыражена в градусах илирадианах; использовать при

 доказывать ииспользоватьпризнаки делимостисуммы и произведенияпри выполнениивычислений ирешении задач; выполнять округлениерациональных ииррациональныхчисел с заданнойточностью; сравниватьдействительные числаразными способами; упорядочивать числа,записанные в видеобыкновенной идесятичной дроби,числа, записанные сиспользованиемарифметическогоквадратного корня,корней степенибольше 2; находить НОД и НОКразными способами ииспользовать их прирешении задач; выполнятьвычисления ипреобразования

теорему обостатках;применять при решениизадач Малую теоремуФерма;уметь выполнять записьчисла в позиционнойсистеме счисления;применять при решениизадач теоретико-числовые функции:число и суммаделителей, функциюЭйлера;применять при решениизадач цепные дроби;применять при решениизадач многочлены сдействительными ицелымикоэффициентами;владеть понятиямиприводимый инеприводимыймногочлен иприменять их прирешении задач;применять при решениизадач Основнуютеорему алгебры;применять при решениизадач простейшиефункции комплексной
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выполнять несложныепреобразованияцелых и дробно-рациональныхбуквенныхвыражений;выражать в простейшихслучаях из равенстваодну переменнуючерез другие;вычислять в простыхслучаях значениячисловых ибуквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановки ипреобразования;изображатьсхематически угол,величина котороговыражена вградусах;оценивать знакисинуса, косинуса,тангенса, котангенсаконкретных углов.
В повседневной жизнии при изучениидругих учебныхпредметов:

решении задачтабличные значениятригонометрическихфункций углов; выполнять переводвеличины угла израдианной меры вградусную и обратно.
В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов:выполнять действия счисловыми данными прирешении задачпрактическогохарактера и задач изразличных областейзнаний, используя принеобходимостисправочные материалыи вычислительныеустройства;оценивать, сравнивать ииспользовать прирешении практическихзадач числовые значенияреальных величин,конкретные числовыехарактеристикиобъектов окружающегомира

выражений,содержащихдействительныечисла, в том числекорни натуральныхстепеней; выполнятьстандартныетождественныепреобразованиятригонометрических,логарифмических,степенных,иррациональныхвыражений.
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов: выполнять иобъяснять сравнениерезультатоввычислений прирешениипрактических задач, втом числеприближенныхвычислений,используя разныеспособы сравнений; записывать,сравнивать, округлятьчисловые данные

переменной какгеометрическиепреобразования
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выполнять вычисленияпри решении задачпрактическогохарактера;выполнятьпрактическиерасчеты сиспользованием принеобходимостисправочныхматериалов ивычислительныхустройств;соотносить реальныевеличины,характеристикиобъектовокружающего мира сих конкретнымичисловымизначениями;использовать методыокругления,приближения иприкидки прирешениипрактических задачповседневной жизни

реальных величин сиспользованиемразных системизмерения;составлять и оцениватьразными способамичисловые выраженияпри решениипрактических задач изадач из другихучебных предметов

Уравненияинеравенства
Решать линейныеуравнения инеравенства,квадратныеуравнения;

 Решать рациональные,показательные илогарифмическиеуравнения и неравенства,простейшие

 Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,

Достижениерезультатов разделаII; свободно определятьтип и выбирать
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решатьлогарифмическиеуравнения вида log a(bx + c) = d ипростейшиенеравенства вида log
a x < d;решать показательныеуравнения, видаabx+c= d (где dможно представить ввиде степени соснованием a) ипростейшиенеравенства вида ax< d (где d можнопредставить в видестепени соснованием a);.приводить несколькопримеров корнейпростейшеготригонометрического уравнения вида: sinx = a, cos x = a, tg x= a, ctg x = a, где a –табличное значениесоответствующейтригонометрическойфункции.

В повседневной жизнии при изучении

иррациональные итригонометрическиеуравнения, неравенстваи их системы;использовать методырешения уравнений:приведение к виду«произведение равнонулю» или «частноеравно нулю», заменапеременных;использовать методинтервалов для решениянеравенств; использоватьграфический метод дляприближенного решенияуравнений и неравенств; изображать натригонометрическойокружности множестворешений простейшихтригонометрическихуравнений и неравенств; выполнять отбор корнейуравнений или решенийнеравенств всоответствии сдополнительнымиусловиями иограничениями.

равносильныеуравнения инеравенства,уравнение,являющеесяследствием другогоуравнения, уравнения,равносильные намножестве,равносильныепреобразованияуравнений; решать разные видыуравнений инеравенств и ихсистем, в том численекоторые уравнения3-й и 4-й степеней,дробно-рациональныеи иррациональные; овладеть основнымитипамипоказательных,логарифмических,иррациональных,степенных уравненийи неравенств истандартнымиметодами их решенийи применять их прирешении задач; применять теоремуБезу к решению

метод решенияпоказательных илогарифмическихуравнений инеравенств,иррациональныхуравнений инеравенств,тригонометрическихуравнений инеравенств, ихсистем; свободно решатьсистемы линейныхуравнений; решать основныетипы уравнений инеравенств спараметрами; применять прирешении задачнеравенства Коши —Буняковского,Бернулли; иметь представлениео неравенствах междусредними степенными
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других предметов: составлять и решатьуравнения и системыуравнений прирешении несложныхпрактических задач

В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов: составлять и решатьуравнения, системыуравнений и неравенствапри решении задачдругих учебныхпредметов; использовать уравненияи неравенства дляпостроения иисследованияпростейшихматематическихмоделей реальныхситуаций илиприкладных задач; уметьинтерпретироватьполученный при решенииуравнения, неравенстваили системы результат,оценивать егоправдоподобие вконтексте заданнойреальной ситуации илиприкладной задачи

уравнений; применять теоремуВиета для решениянекоторых уравненийстепени выше второй; понимать смыслтеорем оравносильных инеравносильныхпреобразованияхуравнений и уметь ихдоказывать; владеть методамирешения уравнений,неравенств и ихсистем, уметьвыбирать методрешения иобосновывать свойвыбор; использовать методинтервалов длярешения неравенств, втом числе дробно-рациональных ивключающих в себяиррациональныевыражения; решатьалгебраическиеуравнения инеравенства и их
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системы спараметрамиалгебраическим играфическимметодами; владеть разнымиметодамидоказательстванеравенств; решать уравнения вцелых числах; изображатьмножества наплоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствами и ихсистемами; свободноиспользоватьтождественныепреобразования прирешении уравнений исистем уравнений
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов: составлять и решатьуравнения,неравенства, ихсистемы при решении
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задач других учебныхпредметов; выполнять оценкуправдоподобиярезультатов,получаемых прирешении различныхуравнений, неравенстви их систем прирешении задач другихучебных предметов; составлять и решатьуравнения инеравенства спараметрами прирешении задач другихучебных предметов; составлять уравнение,неравенство или ихсистему,описывающиереальную ситуациюили прикладнуюзадачу,интерпретироватьполученныерезультаты; использоватьпрограммные средствапри решенииотдельных классовуравнений и
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неравенствФункции Оперировать набазовом уровнепонятиями:зависимостьвеличин, функция,аргумент и значениефункции, областьопределения имножество значенийфункции, графикзависимости, графикфункции, нулифункции,промежуткизнакопостоянства,возрастание начисловомпромежутке,убывание начисловомпромежутке,наибольшее инаименьшеезначение функции начисловомпромежутке,периодическаяфункция, период;оперировать на базовомуровне понятиями:прямая и обратнаяпропорциональность

Оперировать понятиями:зависимость величин,функция, аргумент изначение функции,область определения имножество значенийфункции, графикзависимости, графикфункции, нули функции,промежуткизнакопостоянства,возрастание начисловом промежутке,убывание на числовомпромежутке,наибольшее инаименьшее значениефункции на числовомпромежутке,периодическая функция,период, четная инечетная функции;оперировать понятиями:прямая и обратнаяпропорциональность,линейная, квадратичная,логарифмическая ипоказательная функции,тригонометрическиефункции; определять значениефункции по значению

Владеть понятиями:зависимость величин,функция, аргумент изначение функции,область определенияи множество значенийфункции, графикзависимости, графикфункции, нулифункции, промежуткизнакопостоянства,возрастание начисловомпромежутке,убывание на числовомпромежутке,наибольшее инаименьшее значениефункции на числовомпромежутке,периодическаяфункция, период,четная и нечетнаяфункции; уметьприменять этипонятия при решениизадач;владеть понятиемстепенная функция;строить ее график иуметь применятьсвойства степенной

Достижениерезультатов разделаII;владеть понятиемасимптоты и уметьего применять прирешении задач;применять методырешения простейшихдифференциальныхуравнений первого ивторого порядков
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линейная,квадратичная,логарифмическая ипоказательнаяфункции,тригонометрическиефункции;распознавать графикиэлементарныхфункций: прямой иобратнойпропорциональности, линейной,квадратичной,логарифмической ипоказательнойфункций,тригонометрическихфункций;соотносить графикиэлементарныхфункций: прямой иобратнойпропорциональности, линейной,квадратичной,логарифмической ипоказательнойфункций,тригонометрическихфункций сформулами,которыми они

аргумента приразличных способахзадания функции; строить графикиизученных функций;описывать по графику и впростейших случаях поформуле поведение исвойства функций,находить по графикуфункции наибольшие инаименьшие значения;строить эскиз графикафункции,удовлетворяющейприведенному наборуусловий (промежуткивозрастания/убывания,значение функции взаданной точке, точкиэкстремумов,асимптоты, нулифункции и т.д.);решать уравнения,простейшие системыуравнений, используясвойства функций и ихграфиков.
В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов: определять по графикам

функции при решениизадач;владеть понятиямипоказательнаяфункция, экспонента;строить их графики иуметь применятьсвойствапоказательнойфункции при решениизадач;владеть понятиемлогарифмическаяфункция; строить ееграфик и уметьприменять свойствалогарифмическойфункции при решениизадач;владеть понятиямитригонометрическиефункции; строить ихграфики и уметьприменять свойстватригонометрическихфункций при решениизадач;владеть понятиемобратная функция;применять этопонятие при решениизадач;применять при решении



45

заданы;находить по графикуприближённозначения функции взаданных точках;определять по графикусвойства функции(нули, промежуткизнакопостоянства,промежуткимонотонности,наибольшие инаименьшиезначения и т.п.);строить эскиз графикафункции,удовлетворяющейприведенномунабору условий(промежуткивозрастания /убывания, значениефункции в заданнойточке, точкиэкстремумов и т.д.).
В повседневной жизнии при изучениидругих предметов:определять пографикам свойствареальных процессови зависимостей

и использовать длярешения прикладныхзадач свойства реальныхпроцессов изависимостей(наибольшие инаименьшие значения,промежуткивозрастания и убыванияфункции, промежуткизнакопостоянства,асимптоты, период ит.п.); интерпретироватьсвойства в контекстеконкретнойпрактической ситуации; определять по графикампростейшиехарактеристикипериодических процессовв биологии, экономике,музыке, радиосвязи и др.(амплитуда, период ит.п.)

задач свойствафункций: четность,периодичность,ограниченность;применять при решениизадач преобразованияграфиков функций;владеть понятиямичисловаяпоследовательность,арифметическая игеометрическаяпрогрессия;применять при решениизадач свойства ипризнакиарифметической игеометрическойпрогрессий.В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов: определять пографикам ииспользовать длярешения прикладныхзадач свойствареальных процессов изависимостей(наибольшие инаименьшие значения,промежуткивозрастания и
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(наибольшие инаименьшиезначения,промежуткивозрастания иубывания,промежуткизнакопостоянства ит.п.);интерпретироватьсвойства в контекстеконкретнойпрактическойситуации

убывания функции,промежуткизнакопостоянства,асимптоты, точкиперегиба, период ит.п.); интерпретироватьсвойства в контекстеконкретнойпрактическойситуации;.определять по графикампростейшиехарактеристикипериодическихпроцессов в биологии,экономике, музыке,радиосвязи и др.(амплитуда, период ит.п.)Элементыматематическогоанализа
Оперировать набазовом уровнепонятиями:производнаяфункции в точке,касательная кграфику функции,производнаяфункции;определять значениепроизводнойфункции в точке поизображению

Оперировать понятиями:производная функции вточке, касательная кграфику функции,производная функции;вычислять производнуюодночлена, многочлена,квадратного корня,производную суммыфункций; вычислять производныеэлементарных функцийи их комбинаций,

Владеть понятиембесконечноубывающаягеометрическаяпрогрессия и уметьприменять его прирешении задач;применять для решениязадач теориюпределов;владеть понятиямибесконечно большие ибесконечно малые

 Достижениерезультатов разделаII; свободно владетьстандартнымаппаратомматематическогоанализа длявычисленияпроизводных функцииодной переменной; свободно применять
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касательной кграфику,проведенной в этойточке;решать несложныезадачи наприменение связимеждупромежуткамимонотонности иточками экстремумафункции, с однойстороны, ипромежуткамизнакопостоянства инулями производнойэтой функции – сдругой.
В повседневной жизнии при изучениидругих предметов:пользуясь графиками,сравнивать скоростивозрастания (роста,повышения,увеличения и т.п.)или скоростиубывания (падения,снижения,уменьшения и т.п.)величин в реальныхпроцессах;

используя справочныематериалы; исследовать впростейших случаяхфункции намонотонность,находить наибольшие инаименьшие значенияфункций, строитьграфики многочленов ипростейшихрациональных функций сиспользованиемаппаратаматематическогоанализа.
В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов:решать прикладные задачииз биологии, физики,химии, экономики идругих предметов,связанные сисследованиемхарактеристикреальных процессов,нахождениемнаибольших инаименьших значений,скорости и ускорения ит.п.;

числовыепоследовательности иуметь сравниватьбесконечно большие ибесконечно малыепоследовательности;владеть понятиями:производная функциив точке, производнаяфункции; вычислятьпроизводныеэлементарныхфункций и ихкомбинаций; исследовать функциина монотонность иэкстремумы; строить графики иприменять к решениюзадач, в том числе спараметром; владеть понятиемкасательная к графикуфункции и уметьприменять его прирешении задач; владеть понятиямипервообразнаяфункция,определенныйинтеграл;

аппаратматематическогоанализа дляисследования функцийи построенияграфиков, в том числеисследования навыпуклость; оперироватьпонятиемпервообразнойфункции для решениязадач; овладеть основнымисведениями обинтегралеНьютона–Лейбница иего простейшихприменениях; оперировать встандартныхситуацияхпроизводными высшихпорядков; уметь применять прирешении задачсвойстванепрерывныхфункций; уметь применять прирешении задачтеоремы
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соотносить графикиреальных процессови зависимостей с ихописаниями,включающимихарактеристикискорости изменения(быстрый рост,плавное понижениеи т.п.);использовать графикиреальных процессовдля решениянесложныхприкладных задач, втом числе определяяпо графику скоростьхода процесса

интерпретироватьполученные результаты  применять теоремуНьютона–Лейбница иее следствия длярешения задач.
В повседневной жизни ипри изучении другихучебных предметов: решать прикладныезадачи из биологии,физики, химии,экономики и другихпредметов, связанныес исследованиемхарактеристикпроцессов; интерпретироватьполученныерезультаты

Вейерштрасса; уметь выполнятьприближенныевычисления (методырешения уравнений,вычисленияопределенногоинтеграла); уметь применятьприложениепроизводной иопределенногоинтеграла к решениюзадачестествознания; владеть понятиямивторая производная,выпуклость графикафункции и уметьисследовать функциюна выпуклостьСтатистика и теориявероятностей, логикаикомбинаторика

Оперировать набазовом уровнеосновнымиописательнымихарактеристикамичислового набора:среднееарифметическое,медиана,наибольшее инаименьшее

 Иметь представление одискретных инепрерывных случайныхвеличинах ираспределениях, онезависимостислучайных величин; иметь представление оматематическоможидании и дисперсиислучайных величин;

Оперировать основнымиописательнымихарактеристикамичислового набора,понятием генеральнаясовокупность ивыборкой из нее; оперироватьпонятиями: частота ивероятность события,сумма и произведение

Достижениерезультатов разделаII;иметь представление оцентральнойпредельной теореме;иметь представление овыборочномкоэффициентекорреляции и линейнойрегрессии;
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значения;оперировать на базовомуровне понятиями:частота ивероятностьсобытия, случайныйвыбор, опыты сравновозможнымиэлементарнымисобытиями; вычислятьвероятности событийна основе подсчетачисла исходов.
В повседневной жизнии при изучениидругих предметов:оценивать и сравниватьв простых случаяхвероятностисобытий в реальнойжизни;читать, сопоставлять,сравнивать,интерпретировать впростых случаяхреальные данные,представленные ввиде таблиц,диаграмм, графиков

 иметь представление онормальномраспределении ипримерах нормальнораспределенныхслучайных величин;понимать суть законабольших чисел ивыборочного методаизмерениявероятностей;иметь представление обусловной вероятности ио полной вероятности,применять их в решениизадач;иметь представление оважных частных видахраспределений иприменять их в решениизадач; иметь представление окорреляции случайныхвеличин, о линейнойрегрессии.
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов: вычислять илиоценивать вероятностисобытий в реальной

вероятностей,вычислятьвероятности событийна основе подсчетачисла исходов; владеть основнымипонятиямикомбинаторики иуметь их применятьпри решении задач; иметь представлениеоб основах теориивероятностей; иметь представлениео дискретных инепрерывныхслучайных величинахи распределениях, онезависимостислучайных величин; иметь представлениео математическоможидании и дисперсиислучайных величин; иметь представлениео совместныхраспределенияхслучайных величин; понимать суть законабольших чисел ивыборочного методаизмерения

иметь представление остатистическихгипотезах и проверкестатистическойгипотезы, остатистикекритерия и ее уровнезначимости;иметь представление освязи эмпирических итеоретическихраспределений;иметь представление окодировании,двоичной записи,двоичном дереве;владеть основнымипонятиями теорииграфов (граф,вершина, ребро,степень вершины,путь в графе) и уметьприменять их прирешении задач;иметь представление одеревьях и уметьприменять прирешении задач;владеть понятиемсвязность и уметьприменятькомпонентысвязности при
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жизни; выбирать подходящиеметоды представленияи обработки данных; уметь решатьнесложные задачи наприменение законабольших чисел всоциологии,страховании,здравоохранении,обеспечениибезопасности населенияв чрезвычайныхситуациях

вероятностей; иметь представлениео нормальномраспределении ипримерах нормальнораспределенныхслучайных величин; иметь представлениео корреляциислучайных величин.
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов: вычислять илиоцениватьвероятности событийв реальной жизни; выбирать методыподходящегопредставления иобработки данных

решении задач;уметь осуществлятьпути по ребрам,обходы ребер ивершин графа;иметь представление обэйлеровом игамильтоновом пути,иметь представлениео трудности задачинахождениягамильтонова пути; владеть понятиямиконечные и счетныемножества и уметьих применять прирешении задач; уметь применятьметодматематическойиндукции; уметь применятьпринцип Дирихле прирешении задачТекстовыезадачи Решать несложныетекстовые задачиразных типов; анализироватьусловие задачи, принеобходимостистроить для еерешения

 Решать задачи разныхтипов, в том числезадачи повышеннойтрудности; выбирать оптимальныйметод решения задачи,рассматривая различныеметоды;

 Решать разные задачиповышеннойтрудности; анализироватьусловие задачи,выбиратьоптимальный методрешения задачи,

Достижениерезультатов разделаII
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математическуюмодель; понимать ииспользовать длярешения задачиинформацию,представленную ввиде текстовой исимвольной записи,схем, таблиц,диаграмм, графиков,рисунков; действовать поалгоритму,содержащемуся вусловии задачи; использоватьлогическиерассуждения прирешении задачи; работать сизбыточнымиусловиями, выбираяиз всей информации,данные,необходимые длярешения задачи; осуществлятьнесложный переборвозможныхрешений, выбирая изних оптимальное по

 строить модель решениязадачи, проводитьдоказательныерассуждения; решать задачи,требующие переборавариантов, проверкиусловий, выбораоптимальногорезультата; анализировать иинтерпретироватьрезультаты в контекстеусловия задачи,выбирать решения, непротиворечащиеконтексту; переводить при решениизадачи информацию изодной формы в другую,используя принеобходимости схемы,таблицы, графики,диаграммы;
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов: решать практическиезадачи и задачи из другихпредметов

рассматриваяразличные методы; строить модельрешения задачи,проводитьдоказательныерассуждения прирешении задачи; решать задачи,требующие переборавариантов, проверкиусловий, выбораоптимальногорезультата; анализировать иинтерпретироватьполученные решенияв контексте условиязадачи, выбиратьрешения, непротиворечащиеконтексту; переводить прирешении задачиинформацию из однойформы записи вдругую, используяпри необходимостисхемы, таблицы,графики, диаграммы.
В повседневной жизни и
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критериям,сформулированнымв условии; анализировать иинтерпретироватьполученные решенияв контексте условиязадачи, выбиратьрешения, непротиворечащиеконтексту;решать задачи нарасчет стоимостипокупок, услуг,поездок и т.п.;решать несложныезадачи, связанные сдолевым участиемво владении фирмой,предприятием,недвижимостью;решать задачи напростые проценты(системы скидок,комиссии) и навычислениесложных процентовв различных схемахвкладов, кредитов иипотек;решать практическиезадачи, требующиеиспользования

при изучении другихпредметов: решать практическиезадачи и задачи издругих предметов
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отрицательныхчисел: наопределениетемпературы, наопределениеположения навременнóй оси (донашей эры и после),на движениеденежных средств(приход/расход), наопределениеглубины/высоты ит.п.;использовать понятиемасштаба длянахождениярасстояний и длинна картах, планахместности, планахпомещений,выкройках, приработе накомпьютере и т.п.В повседневной жизнии при изучениидругих предметов: решать несложныепрактические задачи,возникающие вситуацияхповседневной жизниГеометрия Оперировать на Оперировать понятиями:  Владеть  Иметь представление
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базовом уровнепонятиями: точка,прямая, плоскость впространстве,параллельность иперпендикулярностьпрямых иплоскостей;распознавать основныевидымногогранников(призма, пирамида,прямоугольныйпараллелепипед,куб);изображать изучаемыефигуры от руки и сприменениемпростых чертежныхинструментов;делать (выносные)плоские чертежи изрисунков простыхобъемных фигур:вид сверху, сбоку,снизу;извлекать информациюо пространственныхгеометрическихфигурах,представленную начертежах ирисунках;

точка, прямая,плоскость впространстве,параллельность иперпендикулярностьпрямых и плоскостей;применять для решениязадач геометрическиефакты, если условияприменения заданы вявной форме;решать задачи нанахождениегеометрических величинпо образцам илиалгоритмам;делать (выносные) плоскиечертежи из рисунковобъемных фигур, в томчисле рисовать видсверху, сбоку, строитьсечения многогранников;извлекать,интерпретировать ипреобразовыватьинформацию огеометрическихфигурах,представленную начертежах;применять геометрическиефакты для решениязадач, в том числе

геометрическимипонятиями прирешении задач ипроведенииматематическихрассуждений; самостоятельноформулироватьопределениягеометрическихфигур, выдвигатьгипотезы о новыхсвойствах и признакахгеометрических фигури обосновывать илиопровергать их,обобщать иликонкретизироватьрезультаты на новыхклассах фигур,проводить внесложных случаяхклассификацию фигурпо различнымоснованиям; исследовать чертежи,включая комбинациифигур, извлекать,интерпретировать ипреобразовыватьинформацию,представленную начертежах;

об аксиоматическомметоде; владеть понятиемгеометрическиеместа точек впространстве иуметь применять ихдля решения задач; уметь применять длярешения задачсвойства плоских идвугранных углов,трехгранного угла,теоремы косинусов исинусов длятрехгранного угла; владеть понятиемперпендикулярноесечение призмы иуметь применять егопри решении задач; иметь представлениео двойственностиправильныхмногогранников; владеть понятиямицентральное ипараллельноепроектирование иприменять их припостроении сечениймногогранников
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применять теоремуПифагора привычисленииэлементовстереометрическихфигур;находить объемы иплощадиповерхностейпростейшихмногогранников сприменениемформул;распознавать основныевиды тел вращения(конус, цилиндр,сфера и шар);находить объемы иплощадиповерхностейпростейшихмногогранников ител вращения сприменениемформул.
В повседневной жизнии при изучениидругих предметов:соотноситьабстрактныегеометрическиепонятия и факты с

предполагающихнесколько шаговрешения;описывать взаимноерасположение прямых иплоскостей впространстве;формулировать свойства ипризнаки фигур;доказыватьгеометрическиеутверждения;владеть стандартнойклассификациейпространственныхфигур (пирамиды,призмы,параллелепипеды);находить объемы иплощади поверхностейгеометрических тел сприменением формул;вычислять расстояния иуглы в пространстве.
В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов:использовать свойствагеометрических фигурдля решения задачпрактическогохарактера и задач из

 решать задачигеометрическогосодержания, в томчисле в ситуациях,когда алгоритмрешения не следуетявно из условия,выполнятьнеобходимые длярешения задачидополнительныепостроения,исследоватьвозможностьприменения теорем иформул для решениязадач; уметь формулироватьи доказыватьгеометрическиеутверждения; владеть понятиямистереометрии: призма,параллелепипед,пирамида, тетраэдр; иметь представленияоб аксиомахстереометрии иследствиях из них иуметь применять ихпри решении задач; уметь строить сечения

методом проекций; иметь представлениео разверткемногогранника икратчайшем пути наповерхностимногогранника; иметь представлениео конических сечениях; иметь представлениео касающихся сферахи комбинации телвращения и уметьприменять их прирешении задач; применять прирешении задачформулу расстоянияот точки доплоскости; владеть разнымиспособами заданияпрямой уравнениями иуметь применять прирешении задач; применять прирешении задач идоказательстветеорем векторныйметод и методкоординат; иметь представление
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реальнымижизненнымиобъектами иситуациями;использовать свойствапространственныхгеометрическихфигур для решениятиповых задачпрактическогосодержания;соотносить площадиповерхностей телодинаковой формыразличного размера;соотносить объемысосудов одинаковойформы различногоразмера;оценивать формуправильногомногогранникапосле спилов, срезови т.п. (определятьколичество вершин,ребер и гранейполученныхмногогранников)

других областей знаний многогранников сиспользованиемразличных методов, втом числе и методаследов; иметь представлениео скрещивающихсяпрямых впространстве и уметьнаходить угол ирасстояние междуними; применять теоремы опараллельностипрямых и плоскостейв пространстве прирешении задач; уметь применятьпараллельноепроектирование дляизображения фигур; уметь применятьперпендикулярностипрямой и плоскостипри решении задач; владеть понятиямиортогональноепроектирование,наклонные и ихпроекции, уметьприменять теорему отрех перпендикулярах

об аксиомах объема,применять формулыобъемовпрямоугольногопараллелепипеда,призмы и пирамиды,тетраэдра прирешении задач; применять теоремыоб отношенияхобъемов при решениизадач; применять интегралдля вычисленияобъемов иповерхностей телвращения, вычисленияплощадисферического пояса иобъема шаровогослоя; иметь представлениео движениях впространстве:параллельномпереносе, симметрииотносительноплоскости,центральнойсимметрии, поворотеотносительнопрямой, винтовой
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при решении задач; владеть понятиямирасстояние междуфигурами впространстве, общийперпендикуляр двухскрещивающихсяпрямых и уметьприменять их прирешении задач; владеть понятием уголмежду прямой иплоскостью и уметьприменять его прирешении задач; владеть понятиямидвугранный угол, уголмежду плоскостями,перпендикулярныеплоскости и уметьприменять их прирешении задач; владеть понятиямипризма,параллелепипед иприменять свойствапараллелепипеда прирешении задач; владеть понятиемпрямоугольныйпараллелепипед иприменять его при

симметрии, уметьприменять их прирешении задач; иметь представлениео площадиортогональнойпроекции; иметь представлениео трехгранном имногогранном угле иприменять свойстваплоских угловмногогранного углапри решении задач; иметь представленияо преобразованииподобия, гомотетии иуметь применять ихпри решении задач; уметь решать задачина плоскостиметодамистереометрии; уметь применятьформулы объемов прирешении задач
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решении задач; владеть понятиямипирамида, видыпирамид, элементыправильной пирамидыи уметь применять ихпри решении задач; иметь представлениео теореме Эйлера,правильныхмногогранниках; владеть понятиемплощадиповерхностеймногогранников иуметь применять егопри решении задач; владеть понятиямитела вращения(цилиндр, конус, шари сфера), их сечения иуметь применять ихпри решении задач; владеть понятиямикасательные прямые иплоскости и уметьприменять из прирешении задач; иметь представленияо вписанных иописанных сферах иуметь применять их
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при решении задач; владеть понятиямиобъем, объемымногогранников, телвращения и применятьих при решении задач; иметь представлениео развертке цилиндраи конуса, площадиповерхности цилиндраи конуса, уметьприменять их прирешении задач; иметь представлениео площади сферы иуметь применять егопри решении задач; уметь решать задачина комбинациимногогранников и телвращения; иметь представлениео подобии впространстве и уметьрешать задачи наотношение объемов иплощадейповерхностейподобных фигур.В повседневной жизни ипри изучении другихпредметов:
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 составлять сиспользованиемсвойствгеометрических фигурматематическиемодели для решениязадач практическогохарактера и задач изсмежных дисциплин,исследоватьполученные модели иинтерпретироватьрезультатВекторы икоординаты впространстве

 Оперировать набазовом уровнепонятием декартовыкоординаты впространстве; находитькоординаты вершинкуба ипрямоугольногопараллелепипеда

 Оперировать понятиямидекартовы координатыв пространстве, вектор,модуль вектора,равенство векторов,координаты вектора,угол между векторами,скалярное произведениевекторов, коллинеарныевекторы; находить расстояниемежду двумя точками,сумму векторов ипроизведение вектора начисло, угол междувекторами, скалярноепроизведение,раскладывать вектор подвум неколлинеарным

 Владеть понятиямивекторы и ихкоординаты; уметь выполнятьоперации надвекторами; использоватьскалярноепроизведениевекторов при решениизадач; применять уравнениеплоскости, формулурасстояния междуточками, уравнениесферы при решениизадач; применять векторы иметод координат в

Достижениерезультатов разделаII; находить объемпараллелепипеда итетраэдра, заданныхкоординатами своихвершин; задавать прямую впространстве; находить расстояниеот точки доплоскости в системекоординат; находить расстояниемеждускрещивающимисяпрямыми, заданнымив системе координат



61

векторам; задавать плоскостьуравнением в декартовойсистеме координат; решать простейшиезадачи введениемвекторного базиса

пространстве прирешении задач

Историяматематики
 Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученные в ходеразвития математикикак науки; знать примерыматематическихоткрытий и ихавторов в связи сотечественной ивсемирной историей; понимать рольматематики вразвитии России

 Представлять вкладвыдающихсяматематиков вразвитие математики ииных научных областей; понимать рольматематики в развитииРоссии

 Иметь представлениео вкладе выдающихсяматематиков вразвитие науки; понимать рольматематики вразвитии России

Достижениерезультатов раздела II

Методыматематики
 Применятьизвестные методыпри решениистандартныхматематическихзадач; замечать ихарактеризоватьматематические

 Использовать основныеметодыдоказательства,проводитьдоказательство ивыполнятьопровержение; применять основныеметоды решения

 Использоватьосновные методыдоказательства,проводитьдоказательство ивыполнятьопровержение; применять основныеметоды решения

Достижениерезультатов разделаII;применятьматематическиезнания кисследованиюокружающего мира(моделирование
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закономерности вокружающейдействительности; приводить примерыматематическихзакономерностей вприроде, в том числехарактеризующихкрасоту исовершенствоокружающего мираи произведенийискусства

математических задач; на основематематическихзакономерностей вприродехарактеризоватькрасоту и совершенствоокружающего мира ипроизведений искусства; применять простейшиепрограммные средства иэлектронно-коммуникационныесистемы при решенииматематических задач

математических задач; на основематематическихзакономерностей вприродехарактеризоватькрасоту исовершенствоокружающего мира ипроизведенийискусства; применятьпростейшиепрограммные средстваи электронно-коммуникационныесистемы при решенииматематических задач; пользоватьсяприкладнымипрограммами ипрограммамисимвольныхвычислений дляисследованияматематическихобъектов

физических процессов,задачи экономики)
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Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:– определять информационный объем графических и звуковых данных призаданных условиях дискретизации;– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решатьнесложные 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 пониматьнесложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальномалгоритмическом языке высокого уровня;– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложныеалгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задачбазового уровня из различных предметных областей с использованием основныхалгоритмических конструкций;– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии стипом решаемых задач и по выбранной специализации;– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностьювычислений (время работы, размер используемой памяти);– использовать компьютерно-математические модели для анализасоответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметрымоделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты,получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результатыматематического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные дляпубликации;– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТдля решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципахпостроения персонального компьютера и классификации его программногообеспечения;– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий изразличных предметных областей;– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлятьзапросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку ипоиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнятьразработанную базу данных;– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств;– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работытехнических средств ИКТ;– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональнымкомпьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используязаконы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную ишестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанныев двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальныхобъектов и процессов;– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяютобнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановкахзадач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной средепрограммирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основныеуправляющие конструкции последовательного программирования и библиотекиприкладных программ; выполнять созданные программы;– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оцениватьчисловые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретироватьрезультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализироватьготовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающихв ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругомвыполняемых задач;– понимать основные принципы устройства современного компьютера имобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичнойработы с компьютерами и мобильными устройствами;– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспеченияинформационной безопасности, способы и средства обеспечения надежногофункционирования средств ИКТ;– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
ФизикаВ результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современнойнаучной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практическойдеятельности людей;– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другимиестественными науками;– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основныефизические модели для их описания и объяснения;– использовать информацию физического содержания при решении учебных,практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию изразличных источников и критически ее оценивая;– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельностиметоды научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент,
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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, выбираяизмерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ходизмерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительнуюпогрешность 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 учетомпогрешности измерений;– использовать для описания характера протекания физических процессовфизические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;– использовать для описания характера протекания физических процессовфизические законы с учетом границ их применимости;– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически вернуюцепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализаусловия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверятьполученный результат;– учитывать границы применения изученных физических моделей при решениифизических и межпредметных задач;– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основныххарактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств длярешения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизнидля обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведенияв окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ееприменимости и место в ряду других физических теорий;– владеть приемами построения теоретических доказательств, а такжепрогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основеполученных теоретических выводов и доказательств;– характеризовать системную связь между основополагающими научнымипонятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физическихзакономерностей 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 задачис выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов итехнических устройств;
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– объяснять условия применения физических моделей при решении физическихзадач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему 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 современнойнаучной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практическойдеятельности людей;– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;– характеризовать системную связь между основополагающими научнымипонятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ееприменимости и место в ряду других физических теорий;– владеть приемами построения теоретических доказательств, а такжепрогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основеполученных теоретических выводов и доказательств;– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверкивыдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачис опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и натексты с избыточной информацией;– объяснять границы применения изученных физических моделей при решениифизических и межпредметных задач;– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физическихзакономерностей 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 итехнических устройств;– объяснять условия применения физических моделей при решении физическихзадач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируяцель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностейи законов;– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физическихэкспериментов информацию, определять ее достоверность;– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научнымипонятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;– решать экспериментальные, качественные и количественные задачиолимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения,связывающие физические величины;– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщийхарактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;
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– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии споставленной задачей;– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшиестатистические методы для обработки результатов эксперимента.
Физическая культураВ результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания наукрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредныхпривычек;– знать способы контроля и оценки физического развития и физическойподготовленности;– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятийфизическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;– характеризовать индивидуальные особенности физического и психическогоразвития;– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,определять их целевое назначение и знать особенности проведения;– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексыоздоровительной и адаптивной физической культуры;– выполнять комплексы упражнений традиционных и современныхоздоровительных 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 различнойнаправленности;– определять уровни индивидуального физического развития и развитияфизических качеств;– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятийфизическими упражнениями;– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельностьдля проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемыевступительными экзаменами в профильные учреждения профессиональногообразования;– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,умственной и физической работоспособности, физического развития и физическихкачеств по результатам мониторинга;– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видовспорта;
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– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);– осуществлять судейство в избранном виде спорта;– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Основы безопасности жизнедеятельностиВ 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 безопасностидорожного движения для изучения и реализации своих прав и определенияответственности;– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности приуправлении двухколесным транспортным средством;– действовать согласно указанию на дорожных знаках;– пользоваться официальными источниками для получения информации в областибезопасности дорожного движения;– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях длясохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);– составлять модели личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраныокружающей среды;– использовать основные нормативные правовые акты в области охраныокружающей среды для изучения и реализации своих прав и определенияответственности;– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия ихвоздействия;– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать взависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей иблагополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, дляобращения в случае необходимости;– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;– пользоваться официальными источниками для получения информации обэкологической безопасности и охране окружающей среды;– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;– составлять модель личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
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– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащихзаконодательству РФ;– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности запротивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;– пользоваться официальными источниками для получения информации орекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежнымихобби;– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятийсовременными молодежными хобби;– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасногоповедения во время занятий современными молодежными хобби;– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, идействовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии ссигнальной разметкой;– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности заасоциальное поведение на транспорте;– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилахи рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;– составлять модель личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областизащиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населенияи территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своихправ и определения ответственности; оперировать основными понятиями в областизащиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защитунаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций;– приводить примеры основных направлений деятельности государственных службпо защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучениенаселения;– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного исоциального характера, характерных для региона проживания, и опасностей ичрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствиеэтих действий;– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,особенности и последствия;– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборыиндивидуального 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 личнойбезопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;– пользоваться официальными источниками для получения информации о защитенаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
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– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерации– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма вРоссийской Федерации;– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,терроризму и наркотизму в Российской Федерации;– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействияэкстремизму, 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 инаркотизму в Российской Федерации;– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействиеэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительнойвласти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации, для обеспечения личной безопасности;– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения иреализации своих прав, определения ответственности;– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность;– распознавать симптомы употребления наркотических средств;– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую итеррористическую деятельность, распространению и употреблению наркотическихсредств;– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстицииРоссийской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных вРоссийской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;– описывать действия граждан при установлении уровней террористическойопасности;– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористическойакции;– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровнейтеррористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областиздорового образа жизни;– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образажизни для изучения и реализации своих прав;– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;– описывать факторы здорового образа жизни;– объяснять преимущества здорового образа жизни;
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– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества игосударства;– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровьечеловека;– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие нарепродуктивное здоровье;– пользоваться официальными источниками для получения информации оздоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областиоказания первой помощи;– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первойпомощи 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 определятьмероприятия по ее оказанию;– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами сиспользованием подручных средств и средств промышленного изготовления;– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского исанитарного назначения;– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощипострадавшему;– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфересанитарно-эпидемиологическом благополучия населения;– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прави определения ответственности;– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличияинфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасныхинфекционных заболеваний;– классифицировать основные инфекционные болезни;– определять меры, направленные на предупреждение возникновения ираспространения инфекционных заболеваний;– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновенияэпидемиологического или бактериологического очага.Основы обороны государства– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областиобороны государства;– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальныеприоритеты;– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФв рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
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– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности иобороны 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 областивоинской обязанности граждан и военной службы;– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прави 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 ивоенной службы;– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанностигражданина 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 прохождениювоенной службы по призыву, контракту;– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту иальтернативной гражданской службы;– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишениявоинского звания;– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;– описывать основание увольнения с военной службы;– раскрывать предназначение запаса;– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.Элементы начальной военной подготовки– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевойподготовки;– 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 изстроя 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 автоматаКалашникова;
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– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки исмазки;– описывать порядок хранения автомата;– различать составляющие патрона;– снаряжать магазин патронами;– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова ипатронами 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 понеподвижным 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 ихоборудования;– выполнять приемы «К бою», «Встать»;– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, набоку);– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звездеи признакам местных предметов;– передвигаться по азимутам;– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правилаиспользования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК)и легкого защитного костюма (Л-1);– применять средства индивидуальной защиты;– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-техническиххарактеристик (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 осознанноесамоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных ивоенно-учебных заведениях;
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– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема ввысшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВДРоссии, ФСБ России, МЧС России.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Основы комплексной безопасности– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальнойбезопасностью и влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающихзащиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личнойбезопасности.Основы обороны государства– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащенияи модернизации ВС РФ;– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техникив войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков ифонаря;– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойсковогозащитного комплекта (ОЗК).Военно-профессиональная деятельность– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получениявоенно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии;– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы среднего общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов позволяет использоватьоценку образовательных результатов учащихся для оценки деятельностиобразовательной организации. Целью оценки достижения планируемых результатовявляется – получение информации о соответствии достигнутых обучающимисярезультатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации впроцессе взаимодействия участников образовательных отношений.Основным направлением оценочной деятельности в Кировском кадетском корпусев соответствии с требованиями ФГОС СОО является:
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- оценка достижения планируемых результатов обучающихся школы на различныхэтапах обучения как:1) основа их промежуточной и итоговой аттестации,2) основа процедур внутренней системы оценки качества образования,3) основа мониторинговых исследований регионального и федерального уровней.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемыхрезультатах освоения обучающимися основной образовательной программыобразовательной организации (личностные, метапредметные, предметные).Каждой подпрограмме соответствует направление оценки:1) Программа развития УУД – оценка метапредметных результатов2) Программа воспитания и социализации – оценка личностных результатов3) Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) –оценкапредметных результатов.Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется наосновании:– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся,полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамкахпроцедур внешней оценки;– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качествауроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективностиоценивания осуществляется методическим объединением учителей по данномупредмету и администрацией образовательной организации.Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышениюквалификации учителя.Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организацииобсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решенийпо коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованиюобразовательной программы образовательной организации и уточнению и/илиразработке программы развития образовательной организации, а также служатоснованием для принятия иных необходимых управленческих решений.Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатовдеятельности образовательной организации приоритетными являются оценочныепроцедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимисяобразовательных результатов в процессе обучения.В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализуетсистемно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценкеобразовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляетсяв оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качествекоторых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностнойформе.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий);– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
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– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющихдруг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практическиеработы, самооценка, наблюдения и др.);Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов.Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образованияобеспечивается следующими составляющими:– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения –базового и углубленного;– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускникполучит возможность научиться».Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счетфиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и нижебазового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихсярешать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиобучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовкиопределяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня,которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится»,используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются какобязательные для освоения.Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательныхрезультатов, в целях управления качеством образования возможна при условиииспользования контекстной информации, включающей информацию об особенностяхобучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СООвключает:Описание организации и форм представления и учета результатовпромежуточной аттестации обучающихся в рамкахурочной и внеурочной деятельности.Описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся врамках урочной и внеурочной деятельности.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждогосеместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточнаяаттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатоввыполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе обобразовании (дневнике).Промежуточная отметка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося кгосударственной итоговой аттестации.Содержание промежуточной аттестации (КИМ) определяется планируемымирезультатами, содержанием учебных программ и разрабатывается учителями-предметниками на основе Положения о формах, периодичности, порядке текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО. Результатыпромежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольногомониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических
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и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточнаяаттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов иобучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Для учёта результатов внеурочнойдеятельности используется технология портфолио в сочетании с индивидуальнымучётом образовательных достижений обучающихся.
Описание организации, содержания и критериев оценки результатовпо учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию.Описание организации и содержания государственной итоговой аттестацииобучающихся.Содержание государственной итоговой аттестации определяется КИМ,разработанными ФИПИ. Результаты итоговой аттестации выпускников (в томчисле государственной) характеризуют уровень достижения предметных иметапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднегообщего образования, необходимых для продолжения образования. Государственнаяитоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению кобразовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. Основнымобъектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовкивыпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со структуройпланируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющиесодержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.Итоговая оценка по предмету отражается в документе об уровне образованиягосударственного образца – аттестате об среднего общем образовании.Описание организации, критериев оценки и форм представленияи учета результатов оценки учебно-исследовательскойи проектной деятельности обучающихся.Описание организации и содержания оценки учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся.Индивидуальный проект представляет собой особую форму организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно подруководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемыхучебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой,иной).Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательскойдеятельности, критического мышления;-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности;- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельногоприменения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,структурирования аргументации результатов исследования на основе собранныхданных, презентации результатов.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двухлет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и долженбыть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного
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проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,конструкторского, инженерного.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованнойдеятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацииобучающегося и отзыва руководителя.Организация и содержание оценочных процедур,обеспечивающих оценку динамики индивидуальных достижений обучающихсяв процессе освоения ООП СООСистема оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Вид планируемого результата Формы оценкиВнутренняя оценка Внешняя оценка личностные метапредметные предметные

 стартовая диагностика текущая оценка тематическая оценка портфолио внутришкольный мониторингобразовательных достижений промежуточная и итоговаяаттестация обучающихся

 государственная итоговаяаттестация обучающихся; исследования в рамкахнезависимой оценки качестваобразования (всероссийскиепроверочные работы, НИКОи т.п.); мониторинговыеисследования региональногои федерального уровней; участие и результатыолимпиад и конкурсов.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на уровне среднего общего образования.Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводитсяадминистрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает какоснова (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектамиоценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальнымиучебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебныхпредметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы синформацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировкиучебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамкахвыбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем,характерных для класса в целом и выявленных групп риска.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может бытьформирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимсясуществующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являютсяпромежуточные предметные планируемые образовательные результаты.В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучениярекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешностипродвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно
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относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, несовпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки;инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявленияпротиворечий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения кнадежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способампроверки, использования различных методов и способов фиксации информации, еепреобразования и интерпретации).В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные иписьменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследованияи учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемымответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- ивзаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяетсяособенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебнойдеятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроковизучения темы / раздела / предметного курса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиженияпромежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебныхметодических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочихпрограммах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно,планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможностьоценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебнойдеятельности и ее индивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательностиинтересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высшихдостижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются какдокументы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы,дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы.На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолиоотдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломыи грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодноутверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов дляпортфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и приучастии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласияобучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируетсяв электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе.Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшиеучебные заведения.Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собойпроцедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, атакже оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения,прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выборбудущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием длярекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждогосеместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
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аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатоввыполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике.Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося кгосударственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированныхизмерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материалазадается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня .Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Обобразовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актомобразовательной организации.Государственная итоговая аттестация.В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,завершающей освоение основной образовательной программы среднего общегообразования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственногоэкзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации.ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) сиспользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собойкомплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменныхэкзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен– ГВЭ).К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющийакадемической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план илииндивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведениягосударственной итоговой аттестации по соответствующим образовательнымпрограммам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итоговогосочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе«зачет/незачет».В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭпроводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.Для предметов по выбору контрольные измерительные материалыразрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленногоуровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая одостижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной частипланируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливаетсяисходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровняизучения предмета.Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результатыГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговойработы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые дляданного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогическогосовета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой попредмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочнаяработа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической
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работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговыйзачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижениивсех требований к предметным результатам обучения) и т.д.По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основерезультатов только внутренней оценки.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляется защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому изследующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;инженерно-конструкторское; информационное; творческое.Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразнооценивать по следующим критериям.- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся вумении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии срассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способыдействий.- сформированность познавательных УУД в части способности ксамостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умениипоставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбратьадекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации,формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятогорешения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческогорешения и т.п.- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умениисамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью вовремени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлятьвыбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясноизложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты,аргументированно ответить на вопросы.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованнойдеятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацииобучающегося и отзыва руководителя.Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируетсяв документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднемобщем образовании.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийпроявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, вкачестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные вдеятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальнойработы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемыхрезультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку.
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Процедуры ВСОКО (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценкидеятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах,представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможностьнаучиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговыхисследований различного уровня опираются на планируемые результаты,представленные во всех трех блоках.Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется засчет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемыхрезультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базовогоуровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения иусвоения последующего материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий); использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,тематической, промежуточной) как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса)и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученныхрезультатов в целях управления качеством образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющихдруг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.Особенности оценки личностных результатовФормирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служитсформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие триосновные блока:1) сформированность основ гражданской идентичности личности;2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включаяумение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспективсоциального развития;3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловыеустановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание.В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательнойорганизации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этихрезультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований.Особенности оценки метапредметных результатов
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыепредставлены в примерной программе формирования универсальных учебныхдействий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательныеуниверсальные учебные действия»).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание ипериодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогическогосовета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и дляотдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла,для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамкахвнутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельныепроцедуры 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 учебныхдействий.Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могутбыть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическаяработа с использованием компьютера; сформированности регулятивных икоммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых ииндивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью нереже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляется защита индивидуального итогового проекта.
Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточныхпланируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговыхпланируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговойаттестации.Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания,проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практическихзадач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащиеизбыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, илипредполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания,ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группыразличных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрациейобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении кобразовательной программе, которое утверждается педагогическим советом



84

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 ихформирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторнаяработа и т.п.);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а такжекритерии оценки;описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной иитоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговыхработ;график контрольных мероприятий.

2. Содержательный раздел примерной основной образовательнойпрограммы среднего общего образования2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получениисреднего общего образования, включающая формирование компетенций,обучающихся в области учебно-исследовательской и проектнойдеятельности.
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общегообразования (далее - Программа) направлена на:- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатамосвоения основной образовательной программы;- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы, а также усвоения знаний и учебных действий;- формирование у обучающихся системных представлений и опыта примененияметодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательскойдеятельности для достижения практико-ориентированных результатовобразования;- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентацииобучающимися результатов исследования, индивидуального проекта,направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимойпроблемы.

Программа обеспечивает:- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению;- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий, способности их использования в учебной, познавательной исоциальной практике;
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- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами исверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся;- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,формирование научного типа мышления, компетентностей в предметныхобластях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также ихсамостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научныеобщества, научно-практические конференции, олимпиады, национальныеобразовательные программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата;- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальныхпроектов;- возможность практического использования приобретенных обучающимисякоммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования исамоконтроля;- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональнойдеятельности.2.1.1. Цели и задачи программы развития УУД, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средствасовершенствования их универсальных учебных действийЦель:- обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС СОО, с тем, чтобысформировать у обучающихся готовность к саморазвитию и непрерывномуобразованию, а также способность осуществлять учебно-исследовательскую,проектную и информационно-познавательную деятельность.Задачи:- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей поразвитию универсальных учебных действий в корпусе;- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоениеУУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной ивнеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе наматериале содержания учебных предметов;- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочнуюдеятельность обучающихся;- обеспечение преемственности и особенностей программы развитияуниверсальных учебных действий при переходе от основного к среднемуобщему образованию.- формирование у обучающихся способности к саморазвитию исамообразованию в течение всей своей жизни;- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
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- формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуацияхдля решения задач общекультурного, личностного и познавательногоразвития обучающихся;- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебныхдействий, формирования компетенций и компетентностей в предметныхобластях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;- овладение приёмами учебного сотрудничества и социальноговзаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми всовместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;- формирование способности к осознанному выбору профессии;- развитие способности к креативному и критическому мышлению, активномуи целенаправленному познанию мира;- овладение основами научных методов познания окружающего мира;- развитие мотивации на творчество и инновационную деятельность;- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий, способности их использования в учебной, познавательной исоциальной практике;- формирование умений самостоятельного планирования и осуществленияучебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогамии сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся;- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебныхдействий, формирование научного типа мышления, компетентностей впредметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальнойдеятельности;- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также ихсамостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,научные общества, научно-практические конференции, олимпиады,национальные образовательные программы и другие формы), возможностьполучения практико-ориентированного результата.Программа является основным документом, направленным на реализациютребований Стандарта и является составной частью ООП СОО Кировского кадетскогокорпуса. Направлена на конкретизацию требований ФГОС среднего общегообразования к достижению метапредметных и личностных результатов применительнок особенностям образовательного процесса в ОО и служит основой для разработкирабочих программ всех учебных предметов, курсов. Цели и задачи Программыконцептуально определяют основные направления ее реализации.
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальныхучебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметови внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебныхдействий в структуре образовательной деятельности
Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося самостоятельноуспешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включаясамостоятельную организацию этого процесса, т.е. умения учиться. Умение учиться –существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметныхзнаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловыхоснований личностного морального выбора.Структура и содержание планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы отражают требования Стандарта, спецификуобразовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельныхучебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.Обучающиеся на этапе среднего общего образования входят в период развитиясоответствующий юношескому возрасту. Это период, когда человек может пройти путьот неуверенного, непоследовательного отрока, притязающего на взрослость, додействительного взросления.В этот период активно формируется самосознание и собственное мировоззрение,творческий подход к решениям, умение принимать решения, анализироватьсуществующие варианты и критически конструктивно их осмысливать; возникаетпроблема выбора жизненных ценностей, самоопределения и выбора профессии;возрастает волевая регуляция, концентрация внимания, объем памяти, способность кабстрактно-логическому мышлению; появляется умение самостоятельно разбираться всложных вопросах, стремление заново и критически осмыслить всё окружающее.Характеристика УУД раскрывает, классифицирует, систематизирует и полностьюсоответствует перечисленным в стандарте требованиям к результатам освоенияобучающимися ООП СОО.Личностные УУД обеспечивают готовность и способность обучающихся ксаморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации кобучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимыхсоциальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционноемировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели истроить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданскойидентичности в поликультурном социуме.Поскольку в юности происходит формирование внутренней позиции поотношению к себе, по отношению к другим людям, а также к моральным ценностям,личностные УУД рассматриваются в контексте формирования основных сферотношений: отношения обучающихся к России как Родине и государству, к себе, кокружающим людям, к окружающему миру.Отношение к России как Родине и государству предполагает, с одной стороны,формирование отношения к России как продукту исторического развития народа,который переделывает естественную среду обитания в соответствии с представлениямисвоей культуры (Артановский С.Н.) и связано с чувствами уважения, гордости,ответственности, идентичности себя с родиной. С другой стороны, осознаниеобучающимися России как социального института, обеспечивающего поддержаниепорядка в отношениях между его членами, опирающегося на законы и традиции, что



88

предполагает формирование определенной гражданской позиции как активного иответственного члена данного социального института.Отношение к себе связано с формированием системы ценностей: ценностисаморазвития и самовоспитания, ценности самообразования и самоопределения,ценности ЗОЖ и семейных ценностей. Принятие данных ценностей создает основу длясознательного отношения к своей жизни, осознанного выбора возможностейреализации себя и своих жизненных планов.Отношение к окружающим людям формируется на основе принятия нравственныхценностей и их реализации во взаимопонимании, сотрудничестве и бережномотношении к физическому и психологическому здоровью других людей.Отношение к окружающему миру определяется наличием сформированногонаучного мировоззрения, эстетическим и экологическим восприятием мира.Л.1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России какк Родине и государству:Л.1.1. Российская гражданская идентичность (п.7.1,7.3 ФГОС СОО) патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, готовность к служениюОтечеству, его защите; уважение к своему народу, гордость за свой край, свою Родину, прошлое инастоящее многонационального народа России; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) и государственногоязыка Российской Федерации; уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих вРоссийской Федерации; осознание ценности многонационального российского общества, осознание места России в мировом сообществе; осознание природного богатства родной страны; уважение и сохранение памятников истории и культуры России;Л.1.2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российскогообщества (п.7.2,7.4 ФГОС СОО) осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка, сформированность различных форм общественного сознания, осознаниесвоего места в поликультурном мире; чувство собственного достоинства; осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческихгуманистических и демократических ценностей; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативнымсоциальным явлениям; приобретение опыта участия в школьном самоуправлении и общественнойжизни в пределах возрастных компетенций; приобретение опыта реализации собственного лидерского потенциала;Л.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе:Л.2.1. Ценности саморазвития и самовоспитания (п.7.5 ФГОС СОО) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
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 готовность и способность к самостоятельной и ответственной деятельности; готовность и способность к творческой и инновационной деятельности; навыки креативного и критического мышления;Л.2.2. Ценности самообразования (п.7.9 ФГОС СОО) готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности; осознание ценности образования и науки; осознание ценности труда и творчества для человека и общества,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видамтрудовой деятельности; готовность и способность к построению дальнейшей индивидуальнойтраектории образования;Л.2.3. Ценности самоопределения (п.7.13 ФГОС СОО) готовность и способность к личностному самоопределению, способностьстроить жизненные планы; осознанный выбор возможностей реализации собственных жизненных планов; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализациисобственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия врешении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем;Л.2.4. Ценности здорового и безопасного образа жизни (ЗОЖ) (п.7.11 ФГОС СОО) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; принятие и реализация потребности в физическом самосовершенствовании,занятие спортивно-оздоровительной деятельностью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому ипсихологическому здоровью;Л.2.5. Семейные ценности (п.7.15 ФГОС СОО) осознанное принятие традиционных ценностей семьи; ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятияценностей семейной жизни; сознательное отношение к родительству (отцовству и материнству); осознание значения семьи для жизни современного общества;Л.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающимилюдьми:Л.3.1. Взаимопонимание (п.7.6,7.8 ФГОС СОО) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскойпозиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в немвзаимопонимания; готовность и способность находить общие цели с другими людьми исотрудничать для их достижения;
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); способность к сопереживанию и позитивному отношению к людям, в томчисле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;Л.3.2. Сотрудничество (п.7.7 ФГОС СОО) навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; навыки сотрудничества с детьми младшего возраста в образовательной,общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности; навыки сотрудничества со взрослыми в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; умение выстраивать общение в различных стилях в соответствии скоммуникативной ситуацией навыки конструктивного поведения вконфликтной ситуации; умение конструктивно разрешать конфликты; готовность и способность вырабатывать собственное мнение и позицию вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной и других видах деятельности;Л.3.3. Отношение к физическому и психологическому здоровью других людей (п.7.12ФГОС СОО) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому ипсихологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; осознанное соблюдение эмоционально-психологической и информационнойбезопасности в отношении окружающих людей; осознание роли гражданской обороны в области защиты людей вчрезвычайных ситуациях.Л.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающемумиру:Л.4.1. Мировоззрение (п.7.4 ФГОС СОО) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; владение основами научных методов познания окружающего мира; активное и целенаправленное познание окружающего мира; ответственное и уважительное отношение к достижениям современнойнаучной мысли;Л.4.2. Эстетическое мышление (сознание) (п.7.10 ФГОС СОО) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, общественных отношений; приобретение опыта проявления эстетического, эмоционально-ценностноговидения окружающего мира; активное и осознанное отношение к традициям художественной культуры каксмысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;Л.4.3. Экологическое мышление (п.7.14 ФГОС СОО) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;



91

 бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;приобретение опыта эколого-направленной деятельности и разумногоприродопользования; понимание влияния научных открытий на экологическое состояниеокружающей среды;Метапредметные УУД обеспечивают освоенные обучающимися межпредметныепонятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальнойпрактике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность кпостроению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.Поскольку в юношеском возрасте формируется система мировоззрения ииндивидуальный стиль умственной деятельности, метапредметные УУДрассматриваются комплексно и не сводятся к формированию отдельных умений.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):регулятивными, познавательными и коммуникативными.Регулятивные универсальные учебные действия включают в себя собственнорегуляцию деятельности, навыки построения стратегии деятельности и ее рефлексии.Собственно, регуляция деятельности складывается из навыков целеполагания,планирования, контроля, регуляции и оценки деятельности. Целеполагание – этопредвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлено действие.Правильно поставленная цель должна быть ясной, актуальной и имеющей отношениек деятельности (что именно мы хотим?), должна быть измеримой (какие результатыпокажут достижение цели?), достижимой (не слишком ли цель сложная или лёгкая? чтоможет помешать? что – помочь?), согласованной с другими целями (для чего нуженэтот результат?) и определённой по срокам достижения (когда должен быть получензапланированный результат?).Планирование тесно связано с целеполаганием и представляет собой составлениепоследовательности действий, которые должны привести к цели. Грамотносоставленный план должен содержать: формулировку цели; описаниепоследовательности действий (как мы хотим добиться цели?); сроки выполнения(когда?); содержание работы (что будем делать?); объем работы (сколько будемделать?); методы (какими способами будем делать?).Умение оценивать правильность выполнения деятельности формируется наоперациональной основе контроля деятельности. Структура действия оценки включаетследующие компоненты: объект оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки скритерием оценки, отображение в знаково-символической форме результатаоценивания. Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся обуспешности его учебной деятельности.Под стратегией поведения понимается (Пономаренко Т.И.) совокупностьустойчивых форм поведения, выстроенных в определенной последовательности длядостижения цели (результата).Виды стратегий различаются по структуре и направленности на цель («жизненныестратегии» – составляющими элементами для которых являются: время, событие,отношение, активность, своевременность, ответственность, а конечной целью – смыслжизни; «стратегии, сориентированные на реальную, конкретную, близкую цель»,основными элементами структуры таких стратегий являются действия и состояния. Это
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стратегии принятия решения, целеполагания, когнитивные и стратегии достижения);по конечному результату («успешные», «неуспешные»); по содержанию опорных формповедения («пассивные», «активные», «смешанные», «спонтанные», «творческие»).Процесс построения стратегии поведения и деятельности (М. Мескон) состоит издевяти шагов: выработка целей; оценка и анализ внешней среды и ресурсов; анализсильных и слабых сторон внутренних ресурсов; анализ и выбор стратегическихальтернатив; реализация и оценка стратегии.Рефлексия – это эффективный способ понять самого себя, выявить свои сильныеи слабые стороны и использовать в деятельности свои способности с максимальнойпользой. Рефлексия помогает обучающемуся не только осознать пройденный учебныйматериал, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт,сравнить свои успехи с успехами других.Рефлексия проявляется в разных сферах нашей деятельности и на разных уровняхсамопознания. Различают формы рефлексии в зависимости от направленности сознанияна ту или иную область психической деятельности («личностная рефлексия» наиболеетесно связана с эмоционально-оценочной деятельностью, «познавательная рефлексия»направлена на познавательные процессы и связана с анализом и оценкойособенностей мышления, внимания, памяти, «когнитивная рефлексия» направлена наанализ содержания и качества знаний и их соответствие требованиям общества,«межличностная рефлексия» связана с осмыслением и оценкой наших отношений сдругими людьми, «социальная рефлексия» позволяет понимать, как к тебе относятсяокружающие); связанные с временным аспектом оценочной деятельности(«ретроспективная рефлексия» направлена на оценку своих поступков, анализ ихпричин и извлечение уроков на будущее, «перспективная рефлексия» – это предвидениевозможных результатов действий); как этапа урока (по содержанию: символическая,устная и письменная; по форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная,индивидуальная; по цели: эмоциональная рефлексия ("понравилось / не понравилось","интересно / скучно"), рефлексия деятельности ("получилось / не получилось", "трудно/ легко", почему?), рефлексия содержания материала ("узнал", "понял", "научился"),рефлексия мыслительных процессов ("как думал", "как запоминал").Познавательные универсальные учебные действия включают умения,входящие в структуру познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, деятельности по работе с информацией.Коммуникативные универсальные учебные действия включают уменияорганизовывать взаимодействие с различными людьми в различных видах деятельностии умения адекватного использования речевых средств в соответствии с задачейкоммуникации.М.1. Регулятивные универсальные учебные действия (п.8.1,8.6,8.7,8.9 ФГОС СОО)М.1.1. Регуляция деятельности умение самостоятельно определять цели деятельности; умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, чтоцель достигнута; умение самостоятельно составлять планы деятельности (выполнения проекта,проведения исследования); умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых длядостижения поставленной цели; умение оценивать и использовать все возможные ресурсы для достиженияпоставленных целей и реализации планов деятельности;
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 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат; умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в видетехнологии решения практических задач определенного класса; умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения илиотсутствия планируемого результата;М.1.2. Построение стратегии поведения и деятельности умение самостоятельно оценивать и принимать решения и нести за нихответственность; умение определять стратегию поведения, с учетом гражданских инравственных ценностей; умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения деятельности; умение обосновывать достижимость цели выбранным способом на основеоценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; умение определять потенциальные затруднения при решении проблемы инаходить средства для их устранения; умение эффективно управлять своим временем (самостоятельно планироватьи контролировать своё время);М.1.3. Рефлексия деятельности владение навыками осознания совершаемых действий, их результатов иоснований; владение навыками осознания совершаемых мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований (познавательная рефлексия); осознание границ своего знания и незнания, новых познавательных задач исредств их достижения; умение сопоставлять полученный результат деятельности с заранеепоставленной целью; умение демонстрировать приемы регуляции психофизиологических иэмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устраненияэмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабленияпроявлений утомления), эффекта активизации (повышенияпсихофизиологической реактивности).М.2. Познавательные универсальные учебные действия (п.8.3,8.4,8.5 ФГОС СОО)М.2.1. познавательная деятельность владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешенияпознавательных проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания; владение навыками смыслового чтения текстов / умение работать сразличными текстами (находить в тексте требуемую информацию,ориентироваться в содержании текста, структурировать текст, устанавливатьвзаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов, резюмировать
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главную идею текста, преобразовывать и интерпретировать текст, критическиоценивать содержание и форму текста, умение трансформировать линейныйтекст в нелинейный и наоборот, умение выделять в тексте факты и мнения,различать их); умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлятьцеленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств испособов действия.
М.2.2. Работа с информацией готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности; владение навыками получения необходимой информации из словарей разныхтипов; умение ориентироваться в различных источниках информации; умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников; умение распознавать и фиксировать противоречия в информационныхисточниках; умение использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техникибезопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности; умение использовать различные модельно-схематические средства дляпредставления существенных связей и отношений, а также противоречий,выявленных в информационных источниках; умение переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию изграфического или формализованного (символьного) представления втекстовое, и наоборот;М.2.3. Проектно-исследовательская деятельность владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи длярешения проблемы; умение выдвигать гипотезы; умение организовать исследование с целью проверки гипотезы; умение отбирать адекватные методы исследования, формулироватьвытекающие из исследования выводы; умение применять такие математические методы и приёмы, как абстракция иидеализация, доказательство от противного, доказательство по аналогии,опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,перебор логических возможностей, математическое моделирование; умение использовать методы получения знаний, характерные для социальныхи исторических наук: опрос, описание, сравнительное историческое описание,объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; умение использовать такие естественно-научные методы и приёмы, какнаблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
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эксперимент, моделирование, использование математических моделей,теоретическое обоснование, абстрагирование от привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами; умение представлять и продвигать к использованию результаты и продуктыпроектной и учебно-исследовательской деятельности.М.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (п.8.2,8.8 ФГОССОО)М.3.1. Организация взаимодействия умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, умение учитывать позиции других участников деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения (мнение);способность брать на себя инициативу в организации совместного действия(деловое лидерство); работать индивидуально и в группе; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членомпроектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком,исполнителем, презентующим и т. д.) умение координировать и выполнять работу в условиях реального,виртуального и комбинированного взаимодействия; умение спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям вотношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственногоразвития; умение эффективно разрешать конфликты (распознавать конфликтогенныеситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы);М.3.2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; умение использовать адекватные языковые средства (владение языковымисредствами); владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью всоответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссиив соответствии с коммуникативной задачей; умение различать в речи собеседника: мнение (точку зрения), доказательство(аргументы), факты; умение адаптировать собственное речевое поведение к особенностям речисобеседника;Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочнойдеятельностью, а также место универсальных учебных действий вструктуре образовательной деятельностиВ результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочнойдеятельности у выпускников на уровне среднего общего образования будутсформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивныеуниверсальные учебные действия. Развитие УУД создает возможность соотноситьучебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих дляосуществления познания этих предметных областей.
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Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоенияпрограмм учебных предметов. УУД определяют эффективность образовательногопроцесса – усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видовкомпетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.Содержание каждого предмета учебного плана, в силу своей специфики, имеетсвои приоритеты в формировании универсальных учебных действий.Структурно-ориентированные предметы: математика, информатика, физика,химия, астрономия, биология, география, естествознание, русский язык, право. Ониизучают мир через жесткие, заранее заданные алгоритмы, поэтому способствуютформированию познавательных и регулятивных универсальных действий.Смысло-ориентированные предметы: литература, родная литература, иностранныйязык, которые создают условия для развития эмоций и чувств, проживания, способасамовыражения. В их содержании косвенно заложена логика формированияличностных, коммуникативных УУД.Позиционно-ориентированные предметы: история, обществознание.Предполагают многозначность позиций, неоднозначность трактовок событий и фактовсоциальной жизни. Содержание несет в себе логику формирования познавательных,личностных, коммуникативных универсальных действий.Данные УУД развиваются в течение всего периода обучения в школе. На каждомуровне общего образования выделяются отдельные группы УУД, развитие которых внаибольшей степени соответствует возрастным задачам развития. В юношескомвозрасте ведущей деятельностью является учебно-профессиональная, в рамках которойформируется мировоззрение, происходит освоение учебно-исследовательской ипроектной деятельности, самоопределение в профессиональной деятельности. Приполучении среднего общего образования, таким образом, задача преобразуется в учениев процессе познания и самопознания, что делает ведущими личностные ипознавательные УУД. Регулятивные и коммуникативные УУД продолжают своеразвитие на более сложном материале, обеспечивая формирование индивидуальногостиля познавательной деятельности.Таким образом, развитие УУД при получении среднего общего образованиявыстраивается в направлении развития системы комплексных УУД.На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной деятельностиформируется и применяется система УУД в комплексной деятельности, в которойпроисхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется егоотношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастногоразвития. Поэтому особую роль приобретают исследовательские задачи, проектныезадачи, ситуационные задачи, творческие задачи, задачи самостоятельной подготовкимероприятий и др.Итогами выполнения данных задач следует считать не столько предметныерезультаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост ихкомпетентности в выбранном вопросе, формирование умения сотрудничать вколлективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой,исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показательуспешности/не успешности деятельности.В тоже время сохраняется тенденция, что при переходе учителя к более сложномуучебному содержанию возникают затруднения у обучающихся с применением ужеосвоенных УУД, что потребует возвращения к задачам их формирования отдельныхУУД.
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий.В соответствии со стандартом среднего общего образования развитиеуниверсальных учебных действий происходит комплексно, что требует использованиянеоднозначных, сложно-структурированных задач. Возможно использовать следующиетиповые задачи (в рамках формулировок заданий):Типовые задачи для развития личностных УУД:Л.1. В сфере отношений обучающихся к России как к Родине и государству:Подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, социальную,гуманистическую) и др.Снимите с друзьями социальный ролик «…» и др.Л.2. В сфере отношений обучающихся к себе:Напиши сочинение на свободную тему.Составь профессиограмму.«Образовательная картография» (составление карт олимпиад, вузов, образовательныхсобытий).Л.3. В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:Выполни социальную пробу (возможность попробовать себя в какой-нибудьсоциальной деятельности).Проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их действия.Сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или иной жизненнойситуации.Л.4. В сфере отношений обучающихся к окружающему миру:Разработайте проект размещения зеленых насаждений вокруг школы.Проведи исследование изменения природы края и проанализируй влияниеэкологических факторов на среду обитания живых организмов (спрогнозируйизменение ситуации).Оформите персональную художественную выставку.Организуйте творческий вечер.Поставьте спектакль.
Типовые задачи для развития метапредметных УУД.М.1. Регулятивные универсальные учебные действияСоставь иерархию целей.Составь свой индивидуальный учебный план.«Образовательная картография» (составление карт путешествий, историческихсобытий, вузов).Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке (практической,интеллектуальной).Напиши сочинение-отношение к пройденному материалу (человеку, событию,явлению).Собери команду и организуй мероприятие для 7-классников и др.Расскажи, в чем причина неудачи (успеха)…«Трехчастный дневник» (что знал, какие вопросы возникли, как их решить) и др.М.2. Познавательные универсальные учебные действияСформулируй три вопроса к прочитанному тексту.Прочитай необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте вытекающуюпроблему. Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения этой проблемы.Используй метод «5W: Who? What? When? Where? Why?» (прочитать текст и ответитьна 5 вопросов: кто? что? где? когда? почему?) и др.Создай базу данных по пройденному материалу.
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Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определи основание для сравнения(критерии), обоснуй свой выбор.Разложи информацию на кластеры.
М.3. Коммуникативные универсальные учебные действияПроведи опрос на тему «…» среди сверстников, детей старшего и младшего возраста,взрослых.Собери команду и организуй мероприятие для 7-классников и др.Снимите с друзьями социальный ролик «…» и др.Разработай туристический маршрут для иностранного гостя.Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости действии илибездействии).Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов.Составь список вопросов для интервью.Организуй в группе дебаты по какому-либо вопросу.Напиши эссе на тему.Напиши стихотворение, прозаическое произведение, сценарий к празднику.Напиши в учебной группе «5 абзацное эссе» и др.

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся.Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работыстаршеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательнойорганизации на уровне среднего общего образования.На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материаломявляются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образованияисследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельностиполидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни икультуры.На уровне основного общего образования процесс становления проектнойдеятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместнойдеятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проектреализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельноформулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы ипр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа какинструмента интерпретации результатов исследования.На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметрыи критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятияпараметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними поотношению к школе социальными и культурными сообществами.Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не вшколе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Еслиэто социальный проект, то его результаты должны быть представлены местномусообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Еслибизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.Учебно-исследовательская деятельность – учебная деятельность,направленная на реализацию основных этапов научного исследования,ориентированная на формирование у обучающихся культуры исследовательского
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поведения как способа освоения новых знаний, развитие способностей к познанию, но,в отличие от научного исследования, не предполагающая получение нового научногорезультата.Проектная деятельность – любая социально значимая организованнаядеятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы ипредпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой,достижимой цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержаннаякультурой деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормамии образцами.Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с решениемобучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличиеосновных этапов, характерных для научного исследования, и получение в результатеобъективно новых научных знаний.
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся.Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельностиявляются:– 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 проектнойдеятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Л.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе:Л.2.1. Ценности саморазвития и самовоспитания- готовность и способность к творческой и инновационной деятельности;- навыки креативного и критического мышления;Л.2.2. Ценности самообразования- осознание ценности образования и науки;- осознание ценности труда и творчества для человека и общества,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видамтрудовой деятельности;Л.3.2. Сотрудничество- навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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- навыки сотрудничества со взрослыми в образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;- готовность и способность вырабатывать собственное мнение и позицию вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной и других видах деятельности;Л.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающемумиру:Л.4.1. Мировоззрение- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;- владение основами научных методов познания окружающего мира;- активное и целенаправленное познание окружающего мира;Метапредметные УУДМ.1. Регулятивные универсальные учебные действияМ.1.1. Регуляция деятельности- умение самостоятельно определять цели деятельности;- умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, чтоцель достигнута;- умение самостоятельно составлять планы деятельности (выполнения проекта,проведения исследования);- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых длядостижения поставленной цели;- умение оценивать и использовать все возможные ресурсы для достиженияпоставленных целей и реализации планов деятельности;- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность;- умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат;- умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в видетехнологии решения практических задач определенного класса;- умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достиженияили отсутствия планируемого результата;М.1.2. Построение стратегии поведения и деятельности- умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;- умение анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения деятельности;- умение обосновывать достижимость цели выбранным способом на основеоценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;- умение определять потенциальные затруднения при решении проблемы инаходить средства для их устранения;- умение эффективно управлять своим временем (самостоятельнопланировать и контролировать своё время);М.1.3. Рефлексия деятельности- владение навыками осознания совершаемых действий, их результатов иоснований;- осознание границ своего знания и незнания, новых познавательных задач исредств их достижения;- умение сопоставлять полученный результат деятельности с заранеепоставленной целью;М.2. Познавательные универсальные учебные действия (п.8.3,8.4,8.5 ФГОС СОО)
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М.2.1. Познавательная деятельность- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;- умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлятьцеленаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств испособов действия.
М.2.2. Работа с информацией- владение навыками получения необходимой информации из словарей разныхтипов;- умение ориентироваться в различных источниках информации;- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников;- умение распознавать и фиксировать противоречия в информационныхисточниках;- умение использовать различные модельно-схематические средства дляпредставления существенных связей и отношений, а также противоречий,выявленных в информационных источниках;М.2.3. Проектно-исследовательская деятельность- владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи длярешения проблемы;- умение выдвигать гипотезы;- умение организовать исследование с целью проверки гипотезы;- умение отбирать адекватные методы исследования, формулироватьвытекающие из исследования выводы;- умение применять такие математические методы и приёмы, как абстракцияи идеализация, доказательство от противного, доказательство по аналогии,опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,перебор логических возможностей, математическое моделирование;- умение использовать методы получения знаний, характерные для социальныхи исторических наук: опрос, описание, сравнительное историческое описание,объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;- умение использовать такие естественно-научные методы и приёмы, какнаблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,эксперимент, моделирование, использование математических моделей,теоретическое обоснование, абстрагирование от привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами;- умение представлять и продвигать к использованию результаты и продуктыпроектной и учебно-исследовательской деятельности.М.3. Коммуникативные универсальные учебные действияМ.3.1. Организация взаимодействия- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения (мнение);- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия(деловое лидерство);- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членомпроектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком,исполнителем, презентующим и т. д.)
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- умение спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям вотношении собственного суждения, рассматривать их как ресурссобственного развития;- умение эффективно разрешать конфликты (распознавать конфликтогенныеситуации и предотвращать конфликты).
М.3.2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;- умение различать в речи собеседника: мнение (точку зрения), доказательство(аргументы), факты;- умение адаптировать собственное речевое поведение к особенностям речисобеседника;2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальныхучебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся.Психолого-педагогические условия:- преемственность содержания и форм организации образовательногопроцесса по отношению к основному общему образованию;- учет специфики психофизического развития обучающихся в юношескомвозрасте;- формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиобучающихся, педагогических работников, родителей;- вариативность направлений психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательного процесса;- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения;- вариативность форм психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательных отношений.Информационно-методическое обеспечение – доступ к методическим пособиямпо формированию УУД и программам в библиотеке и на сайте образовательнойорганизации.Условия подготовки кадров:Созданы условия для профессионального развития педагогов и повышения ихквалификации: обучение на курсах, участие в научно-методических вебинарах,семинарах, мастер-классах, участие во временных творческих объединениях и др.Организационно-методическое обеспечение учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихсяТехнология организации учителем работы над проектом (исследованием) может бытьпредставлена в виде следующего алгоритма:1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий;2) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполненияпредыдущих заданий и определением для каждого ученика уровнясложности, ниже которого он не может выбирать;3) определение порядка и времени консультаций и собеседований всоответствии с этапами работы;4) защита работы. Защита проекта может быть организована передруководителем проекта (режим зачёта), группой педагогов (режимсобеседования); в сети (используя для этого телекоммуникационныесредства); с рецензентом или их группой во всех вышеуказанных вариантах.
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действий.
Оценка сформированности личностных УУД осуществляется в ходенеперсонифицированных мониторинговых исследований. Формой оценки личностныхУУД является оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающегосяс помощью портфолио. Наиболее используемой методикой является педагогическоенаблюдение, которое осуществляют учителя при модерации классных руководителейв ходе проектной деятельности обучающимися, участия в общественной жизни класса,выполнения творческих заданий. Результаты фиксируются в характеристикахобучающихся.Оценка сформированности метапредметных УУД осуществляется в ходеперсонифицированных мониторинговых исследований по выполнениюдиагностических заданий (типовых задач). Данный инструмент разрабатывается ииспользуется педагогами в рамках учебных занятий в процессе работы надформированием учебного действия, при организации текущего контроля предметногоматериала, в рамках итогового контроля по предмету или при организации итоговойкомплексной работы на межпредметной основе, выполнении проекта или учебногоисследования. Типовая задача рассматривается с точки зрения педагогическогоинструментария. Типовая задача как психологический инструмент представляет собоймодифицированный вариант авторских методик, проб, опросников и используетсяпсихологами в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся.В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУДмогут быть учтены следующие этапы освоения УУД:- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнитьлишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планируети не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквальногозаучивания и воспроизведения);- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций иусловий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измененииусловий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение ученикомнесоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения иправильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новыхучебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранееусвоенных способов действия);- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Инструменты мониторинга представлены на схеме:
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Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательскихработ осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системетребований к их содержанию, оформлению и защите в установленные ОО сроки.Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследованияТехнические требования определяют объём материалов; размер и тип шрифта,межстрочный интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ первой строкиабзаца, формат и содержание заголовков, данных руководителя; год и место созданияпроекта.В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики,диаграммы и схемы, дополняющие содержание тезисов.Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки наимеющиеся аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в ходевыполнения; новизну проекта или учебного исследования; полученный результат.Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного текстовогофайла на цифровом носителе. Файл должен иметь название «Тезисы к проекту(название), фамилия и инициалы автора, класс».Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследованийКаждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления иформы должны иметь описательную часть с определённой структурой: титульный лист,паспорт проекта или план работы, оглавление, введение, основная часть, заключение,список используемой литературы, указатель полных адресов ссылок на используемыематериалы из Интернета, перечень приложений.На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, название работы,образовательная организация, класс; Ф.И.О. руководителя и его должность.
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Технические требования должны определять: объём текста, размер шрифта,размеры межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер отступапервой строки абзаца, требования к иллюстративному материалу.Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяютсяособенностями каждого типа проекта.Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работосуществляется по системе единых требований.Критерии оценки выполненияпроектных и учебно-исследовательских работ.Оценка информации в проектах: целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); связность (логическая, формально-языковая); структурная упорядоченность; завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная).Оценка проектов, представленных только в виде текста:1. Общая оценка: соответствие теме; глубина и полнота раскрытия темы; адекватность передачи первоисточников; логичность, связность; доказательность; структурная упорядоченность (наличие введения, основной части,заключения, их оптимальное соотношение); оформление (наличие плана, списка литературы, культурацитирования, сноски и т. д.); культура письменной речи.2. Оценка введения: наличие обоснования выбора темы, её актуальности; наличие сформулированных целей и задач работы; наличие краткой характеристики первоисточников.3. Оценка основной части: структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; наличие заголовков к частям текста и их удачность; проблемность и разносторонность в изложении материала; выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.4. Оценка заключения: наличие выводов по результатам анализа; выражение своего мнения по проблеме.Оценка исследовательской деятельности в проекте: выявление и постановка проблемы исследования; формулирование гипотез и пробных теорий; планирование и разработка исследовательских действий; сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, наблюдений,доказательств);
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 анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; выводы; постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; объективная научная новизна.Оценка прикладных результатов проекта: актуальность проекта для заявленного потребителя; соответствие результатов поставленной цели; соответствие выполненных задач поставленной цели; оптимальность выбранных действий; продуманность структуры (составных частей и их последовательности) проекта; чёткость распределения функций каждого участника (если авторов несколько); оформление результатов — конечного продукта в соответствии с современнымитребованиями к данному виду продуктов; наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов,рецензирования и т. п.); объективная новизна (оригинальность, авторский характер); масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и т.д.).Оценка уровня использованных в проекте технологий: использование современных и усовершенствованных технологий при созданиипроекта; использование древних, восстановленных технологий при создании проекта; использование оригинальных, авторских технологий; трудоёмкость проекта; экономичность проекта; уровень профессионального мастерства.Оценка художественного исполнения проекта: соответствие форматам и предъявленным требованиям; авторский стиль и (или) оригинальность; композиция и сочетания; узнаваемость и понятность; глубина художественного замысла.Оценка цифровых технологий в проекте: удобство инсталляции; дизайн и графика; дружественность интерфейса; функциональные возможности; оптимальность использования ресурсов.Критерии оценки защитыОценка доклада (выступления): свободное владение темой проекта (реферата); монологичность речи; знание технологий, использованных для создания работы;
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 взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); артистизм и способность увлечь слушателей выступлением.Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: наглядность; использование современных демонстрационных средств; композиционная сочетаемость с докладом; оригинальность.Порядок начисления балловЗа каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов суказанием минимального и максимального итогового значения.Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют итоговыйрезультат, на основании которого составляется рейтинг учебно-исследовательских ипроектных работ.Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательныхрезультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действияоцениваются в рамках специально организованных образовательной организациеймодельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной исоциальной жизни подростка (например, образовательное событие, защитареализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).Образовательное событие как формат оценки успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действийМатериал образовательного события должен носить полидисциплинарныйхарактер;в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов иразных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей,младших курсов вузов и др.).в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственныхструктур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускникипринимают участие в образовательном событии;во время проведения образовательного события могут быть использованыразличные 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 действийво время реализации оценочного образовательного события:для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочногообразовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельныйинструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованыоценочные листы, экспертные заключения и т.п.;правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценкикаждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны бытьизвестны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры икритерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться иобсуждаться с самими старшеклассниками;каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствоватьточные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принциповставится то или иное количество баллов;
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на каждом этапе реализации образовательного события при использованииоценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех жеучастников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки,выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться;в рамках реализации оценочного образовательного события должна бытьпредусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатовсамооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценкиобучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы),которые используются для оценки обучающихся экспертами.Защита проекта как формат оценки успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действийПублично должны быть представлены два элемента проектной работы:защита темы проекта (проектной идеи);защита реализованного проекта.На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны бытьобсуждены: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 реализациипроекта, возможные источники ресурсов;риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося приреализации данного проекта;В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такаякорректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемусяпредпринять реальное проектное действие.На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованныйпроект 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 дляреализации проекта, а также источники этих ресурсов.5. Ход реализации проекта.6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалосьпреодолеть в ходе его реализации.Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимсяпроектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничествомежду обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известныобучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектнойдеятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.Основные требования к инструментарию оценки сформированностиуниверсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но идинамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защитыпроектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,
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уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замыслапроекта;для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, вкоторую должны обязательно входить педагоги и представители администрацииобразовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества итех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;оценивание производится на основе критериальной модели;для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронныйинструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентацииитоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет самаобразовательная организация;результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятомобразовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.Представление учебно-исследовательской работы как формат оценкиуспешности освоения и применения обучающимися универсальных учебныхдействий.Исследовательское направление работы старшеклассников должно носитьвыраженный научный характер. Для руководства исследовательской работойобучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областейзнаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимисявне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случаеесли нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых дляруководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательнообеспечить 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 рамкишкольной программы, например, в психологии, социологии);экономические исследования;социальные исследования;научно-технические исследования.Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировкагипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведениеисследования и интерпретация полученных результатов.Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной иэкономической областях желательным является использование элементовматематического моделирования (с использованием компьютерных программ в томчисле).
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числевнеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программыТребования к рабочим программам.Программы учебных предметов и курсов на уровне среднего общего образованиясоставлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатамсреднего общего образования, и сохраняют преемственность с основнойобразовательной программой основного общего образования.Рабочие программы учебных предметов (РПУП) и курсов являются составной частьюданной ООП СОО и обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы среднего общего образования.
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Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечитьдостижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программахучебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блокурезультатов «Выпускник получит возможность научиться».Рабочие программы учебных предметов включают:1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;2) содержание учебного предмета, курса;3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видовдеятельности;3) тематическое планирование.Русский язык
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный языкРоссийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в созданииединого культурно-образовательного пространства страны и формировании российскойидентичности у ее граждан.В системе общего образования русский язык является не только учебнымпредметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всемпроцессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык»входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный планвсех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественнойлитературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиватьсяуспеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешностьвыпускников средней школы и их готовность к получению профессиональногообразования на русском языке.Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровнесреднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативнойкомпетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровнесреднего общего образования при обучении русскому языку основное вниманиеуделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическуюречевую деятельность.Целью реализации основной образовательной программы среднего общегообразования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии стребованиями, установленными ФГОС СОО.Главными задачами реализации программы являются:–овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихсяпонятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормахрусского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевойпрактике;
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–овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменныхвысказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и своеотношение к прочитанным текстам;–овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;–овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познанияв степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшегосамообразования;–овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позициисоответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативныхспособностей и речевой культуры.Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательнойпрограммой основного общего образования по русскому языку и построена помодульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппированоили интегрировано в другой модуль.На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основнойобъем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общегообразования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работус текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию ужеимеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствованиекоммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеетвозможность организовать повторение ранее изученного материала в рамкахпредметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русскогоязыка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля,реализуемого образовательной организацией.В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности приизучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способностивыпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только вписьменной, но и в устной форме.При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» наоснове ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение междутеоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков сцелью достижения заявленных предметных результатов.Базовый уровеньЯзык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языкеЯзык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц иуровней языка.Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык вРоссийской Федерации и в современном мире: в международном общении, вмежнациональном общении. Формы существования русского национального языка(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональныеразновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современномэтапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.Проблемы экологии языка.Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.Речь. Речевое общениеРечь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,говорение, письмо.Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы иситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
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Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической идиалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогическихвысказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловойсферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных инеофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистическойдифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой,публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы какразновидности современного русского языка.Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи,языковые средства, характерные для разговорного языка, научного,публицистического, официально-делового стилей.Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия,выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк,отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность идр.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений.Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языкахудожественной литературы от других разновидностей современного русского языка.Основные признаки художественной речи.Основные изобразительно-выразительные средства языка.Текст. Признаки текста.Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости откоммуникативной задачи и характера текста.Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текстас точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепеннойинформации.Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностейязыка.Культура речиКультура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи:нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность,уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативныхкачеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений засобственной речью.Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определениецели, поиск материала. Композиция публичного выступления.Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистическойсферах общения. Культура разговорной речи.Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русскоголитературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические),лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические.Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствованиеорфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение нормлитературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средствв речевом высказывании.
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Нормативные словари современного русского языка и лингвистическиесправочники; их использование.Литература
Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедренияв практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения.Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в примернойобразовательной программе основной школы принципиально новое осмыслениерезультатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного материаладолжно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами .Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой политературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомствос ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе .Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательскоговосприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанныхна навыках анализа и интерпретации литературных текстов.Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формированиясоответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношенияк чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную исоциальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.Задачи учебного предмета «Литература»:–получение опыта медленного чтения произведений русской, родной(региональной) и мировой литературы;–овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;–овладение навыком анализа текста художественного произведения (умениевыделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые иродовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способизображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой ипереносные планы текста, умение «видеть» подтексты);–формирование умения анализировать в устной и письменной формесамостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;–формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);–овладение умением определять стратегию своего чтения;–овладение умением делать читательский выбор;–формирование умения использовать в читательской, учебной иисследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числецифровых, виртуальных;–овладение различными формами продуктивной читательской и текстовойдеятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);–знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературнойклассикой, современным литературным процессом;–знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания(культурология, психология, социология и др.).
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведениялитературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетнойзадачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание
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условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельнаяпродуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательскойдеятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбортекстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечнярекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики неможет считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если приэтом не сформированы личностные компетенции читателя: способностьсамостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и восприниматьпрочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию,рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалосьвместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилосьбазой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так исовременной литературы, определяя траекторию читательского роста личности.Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихсяформатах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение илидеятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательскихмотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключеваязадача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебнойдеятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочейпрограммы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя какорганизатора образовательного процесса и субъектности обучающегося каккомпетентного читателя.Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложенмодульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуляопределена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности ипоследовательного формирования читательской компетентности, т.е. способностисамостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определенопланируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия ианализа художественных произведений, прежде всего в историко-литературном иисторико-культурном контекстах, с использованием аппарата литературоведения илитературной критики; расширение спектра форм их интерпретации, в частности –других видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том численосящих межпредметный характер.
Содержание программыДидактической единицей программы определен учебный модуль – логическисамостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составлениямодулей рабочей программы и их количество определяются составителем взависимости от того, как будут распределены учебные задачи по достижениюпланируемых результатов. Достижение результата (или нескольких результатов)фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля.Для определения содержания модулей в примерной программе предложенпроблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочейпрограммы выбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, длясамостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал дляформирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.).Таким образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определитьспособ (принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение



115

средствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы(задания для проведения итоговых работ).При определении содержания каждого из модулей учитывается следующееусловие – обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведенийрусской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему.Присутствие произведений мировой и родной (региональной) литературы должноносить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведенияразличной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства,различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительномрассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умениясамостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и болеепроизведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы охудожественных особенностях того или иного произведения.Принцип формирования историзма восприятия литературы может бытьосуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением –тематические блоки изучаются на произведениях отдельного исторического периода;проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколькопроизведений, принадлежащих разным историко-литературным периодам. В такомслучае сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме вразные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительногоанализа разных произведений.В приложении к примерной программе дается рекомендательный списоклитературы, который может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностейрегиона, специфики образовательной организации (ее профиля, условий для реализацииэлективных и факультативных курсов, возможности сетевого партнерскоговзаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,общественными организациями и др.).Деятельность на уроке литературыОсвоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретныхпроизведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтениес элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста;сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе даннойдеятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественнымтекстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочейпрограммы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленногочтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должныбыть выбраны не менее 2 произведений).Анализ художественного текстаОпределение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определениежанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время вхудожественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов),его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог).Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы иобразы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.Методы анализаМотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурныйанализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знанияАнализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницумежду аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной
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деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение истилизация, пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная иколлективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретациялитературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельнымитеатральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациямиобразов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией;философией; мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для интерпретациихудожественного произведения).Самостоятельное чтениеПроизведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамкахсписка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиесявыполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровеньвладения основными приемами и методами анализа текста).Создание собственного текстаВ устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта.Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, обинтерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменныежанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе,аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критическихстатей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценкиписьменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений,приведены в разделе «Результаты».Использование ресурсаИспользование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе спроизведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельнаядеятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, егоинтерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, другихинформационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензиисовременных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивалии т.п.).Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материалаобеспечивается средствами общефедерального, региональных, а также общественныхресурсов, которые обслуживают составителя рабочей программы, учителя,планирующего образовательную деятельность и составляющего список для чтения;обучающегося, выполняющего самостоятельную работу:–списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной,мировой классики;–аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемыхдля включения в рабочую программу как для изучения на уроках, так и длясамостоятельного чтения;–тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоенияконкретных теоретико- и историко-литературных понятий;–тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарейи научно-методических работ по теории и истории литературы;–подборкой учебного материала.2. Эффективность литературного образования (формирования читательскойкомпетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам
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и потребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечноеобеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческимматериалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучениядолжны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способахобеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации,навыках их использования.Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности можетиметь самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитиемуниципальных публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций(«библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровымбиблиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательнойорганизации и библиотеки должно быть регламентировано рабочей программойобразовательной организации и отражено в уставных и программных документахбиблиотеки.3. Предложенный в примерной программе принцип достижения предметныхрезультатов требует последовательной разработки новой методологии, котораяопределит типологию учебных заданий и сценариев организации самостоятельнойработы; разработку и постоянное обновление пакета предлагаемых заданий,позволяющих сочетать использование урочных и внеурочных форм работы,привлечение нового литературного материала; возможные решения задач, с которымиучитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской деятельности;разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельнуюпродуктивную читательскую и текстовую деятельность).4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательноевзаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры;нормативное правовое и программное обеспечение.
Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе политературе для 10–11-х классовРабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А,В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу.Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших всилу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческиебиографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Списоксодержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретноепроизведение каждого автора выбирается составителем программы.Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенныхпо определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретногоавтора и произведение, на материале которого может быть изучено данноелитературное явление, выбирает составитель программы. Данный список определяетсодержание модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературногопроцесса. Те авторы, произведения которых попали также в Список В, здесь снабженыдополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющимпроизведения из списка В.Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:• Поэзия середины и второй половины XIX века• Реализм XIX–ХХ века• Модернизм конца XIX – ХХ века
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• Литература советского времени• Современный литературный процесс• Мировая литература XIX–ХХ века• Родная (региональная) литератураТакое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением наисторико-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучениякаждого из блоков можно было создавать условия для формирования историзмавосприятия литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрениепроизведений, созданных в разные периоды, но объединенных близостью творческогометода (например, «реализм»), литературного направления (например, «модернизм»),культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчествотого или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках,рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из них, а востальных имя автора помечено астериском*.Список А Список В Список СФ.И. ТютчевСтихотворения: «К. Б.» («Явстретил вас – и всебылое...»), «Нам не данопредугадать…», «Не то, чтомните вы, природа…», «О, какубийственно мы любим...»,«Певучесть есть в морскихволнах…», «Умом Россию непонять…», «Silentium!» и др.

Поэзия середины и второйполовины XIX векаФ.И. Тютчев«День и ночь», «Есть в осенипервоначальной…», «Еще вполях белеет снег…»,«Предопределение», «Споляны коршун поднялся…»,«Фонтан», «Эти бедныеселенья…» и др.
А.А. ФетСтихотворения: «На стогесена ночью южной…»,«Одним толчком согнатьладью живую…».
А.К. ТолстойСтихотворения: «Средьшумного бала, случайно…»,«Край ты мой, родимыйкрай...», «Меня, во мраке и впыли…», «Двух станов небоец, но только гостьслучайный…» и др.Н.А. Некрасов«Внимая ужасам войны…»,«Когда из мраказаблужденья…», «Наканунесветлого праздника»,«Несжатая полоса», «ПамятиДобролюбова», «Я не люблюиронии твоей…»

А.А. ФетСтихотворения: «Еще майскаяночь», «Как беден наш язык!Хочу и не могу…», «Сияланочь. Луной был полон сад.Лежали…», «Учись у них – удуба, у березы…», «Шепот,робкое дыханье…», «Это утро,радость эта…», «Я пришел ктебе с приветом…», «Я тебеничего не скажу…» и др.

Н.А. НекрасовПоэма «Кому наРуси жить хорошо»
Н.А. НекрасовСтихотворения: «Блаженнезлобивый поэт…», «Вдороге», «В полном разгарестрада деревенская…»,«Вчерашний день, часу вшестом…», «Мы с тобойбестолковые люди...», «ОМуза! я у двери гроба…»,«Поэт и Гражданин», «Пророк»,«Родина», «Тройка»,«Размышления у парадногоподъезда», «Элегия» («Пускай
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нам говорит изменчиваямода...»),Поэма «Русские женщины»А.Н. ОстровскийПьеса «Гроза» А.Н. ОстровскийПьеса «Бесприданница» Реализм XIX – XX векаА.Н. Островский«Доходное место», «Навсякого мудреца довольнопростоты», «Снегурочка»,«Женитьба Бальзаминова»Н.А. ДобролюбовСтатья «Луч света в темномцарстве»Д.И. ПисаревСтатья «Мотивы русскойдрамы»И.А. ГончаровПовесть «Фрегат «Паллада»,роман «Обрыв»И.С. ТургеневРоманы «Рудин»,«Накануне», повести«Первая любовь», «ГамлетЩигровского уезда»,«Вешние воды», статья«Гамлет и Дон Кихот»Ф.М. ДостоевскийПовести «НеточкаНезванова», «Сон смешногочеловека», «Записки изподполья»А.В. Сухово-Кобылин«Свадьба Кречинского»В.М. ГаршинРассказы «Красный цветок»,«Attalea princeps»Д.В. ГригоровичРассказ «Гуттаперчевыймальчик» (оригинальныйтекст), «Прохожий»(святочный рассказ)Г.И. УспенскийЭссе «Выпрямила»Рассказ «Пятница»Н.Г. ЧернышевскийРоман «Что делать?»Статьи «Детство и отрочество.Сочинение графа Л.Н.Толстого. Военные рассказыграфа Л.Н. Толстого»,«Русский человек на rendez-vous. Размышления попрочтении повести г. Тургенева«Ася»Л.Н. ТолстойПовести «Смерть ИванаИльича», «Крейцеровасоната», пьеса «Живой труп»

И.А. ГончаровРоман «Обломов» И.А. ГончаровРоман «Обыкновеннаяистория»
И.С. ТургеневРоман «Отцы идети»

И.С. ТургеневРоман «Дворянское гнездо»

Ф.М. ДостоевскийРоман«Преступление инаказание»
Ф.М. ДостоевскийРоманы «Подросток»,«Идиот»
М.Е. Салтыков-ЩедринРоманы «История одногогорода», «ГосподаГоловлевы»Цикл «Сказки для детейизрядного возраста»Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр.по выбору)Повести и рассказы «Человекна часах», «Тупейныйхудожник», «Левша»,«Очарованный странник»,«Леди Макбет Мценскогоуезда»

Л.Н. Толстой Л.Н. Толстой
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Роман-эпопея«Война и мир» Роман «Анна Каренина», цикл«Севастопольские рассказы»,повесть «Хаджи-Мурат»
А.П. ЧеховРассказы «Душечка»,«Любовь», «Скучнаяистория»,пьеса «Дядя Ваня».В.А. ГиляровскийКнига «Москва и москвичи» //Другие региональныепроизведения о родномгороде, краеИ.А. БунинРассказы: «Лапти», «Танька»,«Деревня», «Суходол», «ЗахарВоробьев», «Иоанн Рыдалец»,«Митина любовь»Статья «Миссия русскойэмиграции»А.И. КупринРассказы и повести:«Молох», «Олеся»,«Поединок», «Гранатовыйбраслет», «Гамбринус»,«Суламифь».М. ГорькийРассказ «Карамора», романы«Мать», «Фома Гордеев»,«Дело Артамоновых»Б.Н. ЗайцевПовести и рассказы «Голубаязвезда», «Моя жизнь и Диана»,«Волки».И.С. ШмелевПовесть «Человек изресторана», книга «ЛетоГосподне».М.М. Зощенко*А.И.Солженицын*В.М. Шукшин*В.Г. Распутин*В.П. Астафьев*

А.П. ЧеховПьеса «Вишневыйсад»
А.П. ЧеховРассказы: «Смертьчиновника», «Тоска», «Спатьхочется», «Студент», «Ионыч»,«Человек в футляре»,«Крыжовник», «О любви»,«Дама с собачкой»,«Попрыгунья»Пьесы «Чайка», «Три сестры»
И.А. БунинСтихотворения: «Аленушка»,«Вечер», «Дурман», «И цветы,и шмели, и трава, иколосья…», «У зверя естьгнездо, у птицы есть нора…»Рассказы: «Антоновскиеяблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание»,«Темные аллеи», «Чистыйпонедельник»

М. ГорькийПьеса «На дне» М. ГорькийРассказы: «Макар Чудра»,«Старуха Изергиль», «Челкаш»

А.А. БлокПоэма «Двенадцать» А.А. БлокСтихотворения: «В ресторане»,«Вхожу я в темные храмы…»,«Девушка пела в церковномхоре…», «Когда Вы стоите намоем пути…», «На железнойдороге», цикл «На полеКуликовом», «Незнакомка»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…»,«О, весна, без конца и безкраю…», «О доблестях, оподвигах, о славе…», «Онапришла с мороза…»;«Предчувствую Тебя. Годапроходят мимо…», «Рожденныев года глухие…», «Россия»,«Русь моя, жизнь моя, вместе ль

Модернизм конца XIX – ХХвекаА.А. БлокСтихотворения: «Ветерпринес издалека…», «Встану яв утро туманное…», «Грешитьбесстыдно, непробудно…»,«Мы встречались с тобой назакате…», «Пляски осенние,Осенняя воля, Поэты,«Петроградское небо мутилосьдождем…», «Я – Гамлет.Холодеет кровь», «Я отрок,зажигаю свечи…», «Япригвожден к трактирнойстойке…»Поэма «Соловьиный сад»
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нам маяться…», «ПушкинскомуДому», «Скифы» Л.Н. АндреевПовести и рассказы:«Большой шлем», «Красныйсмех», «Рассказ о семиповешенных», «ИудаИскариот», «Жизнь ВасилияФивейского».Пьеса «Жизнь человека»В.Я. БрюсовСтихотворения:«Ассаргадон», «Грядущиегунны», «Есть что-топозорное в мощиприроды...», «Неколебимойистине...», «Каменщик»,«Творчество», «Роднойязык». «Юному поэту», «Я»К.Д. БальмонтСтихотворения:«Безглагольность», «Будем каксолнце, Забудем о том...»«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья»,«Я мечтою ловил уходящиетени…», «Я – изысканностьрусской медлительной речи...»А.А. Ахматова*О.Э. Мандельштам*Н.С. ГумилевСтихотворения: «АндрейРублев», «Жираф»,«Заблудившийся трамвай», «Излогова змиева», «Капитаны»,«Мои читатели», «Носорог»,«Пьяный дервиш»,«Пятистопные ямбы», «Слово»,«Слоненок», «У камина»,«Шестое чувство», «Я и вы»В.В. Маяковский*В.В. ХлебниковСтихотворения «Бобэобипелись губы…», «Заклятиесмехом», «Когда умирают кони– дышат…», «Кузнечик», «Мнемало надо», «Мы желаемзвездам тыкать…», «Одостоевскиймо бегущейтучи…», «Сегодня снова япойду…», «Там, где жилисвиристели…», «Усадьбаночью, чингисхань…».М.И. Цветаева*С.А. Есенин*В.В. Набоков*И.Ф. Анненский,К.Д. Бальмонт, А. Белый,В.Я. Брюсов,
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М.А. Волошин,Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев,И. Северянин,Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников,В.Ф. ХодасевичА.А. АхматоваПоэма «Реквием» А.А. АхматоваСтихотворения: «Вечером»,«Все расхищено, предано,продано…», «Когда в тоскесамоубийства…», «Мне ни кчему одические рати…»,«Мужество», «Муза» («Когда яночью жду ее прихода…».) «Не стеми я, кто бросил землю…»,«Песня последней встречи»,«Сероглазый король», «Сжаларуки под темной вуалью…»,«Смуглый отрок бродил поаллеям…»

Литература советскоговремениА.А. Ахматова«Все мы бражники здесь,блудницы…», «Перед веснойбывают дни такие…», «Роднаяземля», «Творчество», «Широки желт вечерний свет…», «Янаучилась просто, мудрожить…».«Поэма без героя»

С.А. Есенин«Клен ты мой опавший…», «Небродить, не мять в кустахбагряных…», «Нивы сжаты,рощи голы…», «Отговорилароща золотая…», «Мы теперьуходим понемногу…», «Русьсоветская», «Спит ковыль.Равнина дорогая…», «Яобманывать себя не стану…».Роман в стихах «АннаСнегина». Поэмы: «Сорокоуст»,«Черный человек»В.В. МаяковскийСтихотворения: «Адищегорода», «Вам!», «Домой!»,«Ода революции»,«Прозаседавшиеся», «Разговорс фининспектором о поэзии»,«Уже второй должно быть тылегла…», «Юбилейное»Поэма: «Про это»

М.И. Цветаева

С.А. ЕсенинСтихотворения: «Гой ты, Русьмоя родная…», «Да! Теперьрешено. Без возврата…», «Досвиданья, друг мой, досвиданья!..», «Не жалею, не зову,не плачу…», «Песнь о собаке»,«Письмо к женщине», «Письмоматери», «Собаке Качалова»,«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Япоследний поэт деревни…»

В.В. МаяковскийСтихотворения: «А вы моглибы?», «Левый марш», «Нате!»,«Необычайное приключение,бывшее с ВладимиромМаяковским летом на даче»,«Лиличка!», «Послушайте!»,«Сергею Есенину», «ПисьмоТатьяне Яковлевой», «Скрипка инемножко нервно», «ТоварищуНетте, пароходу и человеку»,«Хорошее отношение клошадям»Поэма «Облако в штанах»,«Первое вступление к поэме«Во весь голос»
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М.И. ЦветаеваСтихотворения: «Генераламдвенадцатого года», «Мненравится, что вы больны немной…», «Моим стихам,написанным так рано…», «Осколько их упало в эту бездну…»,«О, слезы на глазах…». «Стихик Блоку» («Имя твое – птица вруке…»), «Тоска по родине!Давно…»

Стихотворения: «Все повторяюпервый стих…», «Идешь, наменя похожий», «Кто создан изкамня…», «Откуда такаянежность», «Попыткаревности», «Пригвождена кпозорному столбу»,«Расстояние: версты, мили…»Очерк «Мой Пушкин»
О.Э. МандельштамСтихотворения: «Айя-София»,«За гремучую доблестьгрядущих веков…», «Лишивменя морей, разбега иразлета…», «Нет, никогданичей я не был современник…»,«Сумерки свободы», «Я к губамподношу эту зелень…»
Б.Л. ПастернакСтихотворения: «Август»,«Давай ронять слова…»,«Единственные дни»,«Красавица моя, вся стать…»,«Июль», «Любимая – жуть!Когда любит поэт…», «Любитьиных – тяжелый крест…»,«Никого не будет в доме…»,«О, знал бы я, что такбывает…», «Определениепоэзии», «Поэзия», «Про этистихи», «Сестра моя – жизнь исегодня в разливе…», «Снегидет», «Столетье с лишним –не вчера…»Роман «Доктор Живаго»
М.А. БулгаковКнига рассказов «Запискиюного врача». Пьесы «ДниТурбиных», «Бег», «Кабаласвятош» («Мольер»), «Зойкинаквартира»А.П. ПлатоновРассказы и повести: «РекаПотудань», «Сокровенныйчеловек», «Мусорный ветер»М.А. ШолоховРоман «Поднятая целина».Книга рассказов «Донскиерассказы»В.В. НабоковРоманы «Машенька», «ЗащитаЛужина»М.М. ЗощенкоРассказы: «Баня», «Жертва

О.Э. МандельштамСтихотворения: «Бессонница.Гомер. Тугие паруса…», «Мыживем под собою не чуястраны…», «Я вернулся в мойгород, знакомый до слез…»,«Я не слыхал рассказовОссиана…», «Notre Dame»

Б.Л. ПастернакСтихотворения: «Бытьзнаменитым некрасиво…»,«Во всем мне хочетсядойти…», «Гамлет»,«Марбург», «Зимняя ночь»,«Февраль. Достать чернил иплакать!..»Е.И. ЗамятинРоман «Мы»

М.А. БулгаковПовесть «Собачье сердце»Романы «Белая гвардия»,«Мастер и Маргарита»

А.П. Платонов.Рассказы и повести: «Впрекрасном и яростном мире»,«Котлован», «Возвращение»
М.А. ШолоховРоман-эпопея «Тихий Дон»
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В.В. НабоковРассказы «Облако, озеро,башня», «Весна в Фиальте»
революции», «Нервныелюди», «Качествопродукции», «Аристократка»,«Прелести культуры»,«Тормоз Вестингауза»,«Диктофон», «Обезьянийязык»И.Э. БабельКнига рассказов «Конармия»А.А. ФадеевРоманы «Разгром»,«Молодая гвардия»И. Ильф, Е. ПетровРоманы «12 стульев»,«Золотой теленок»Н.Р. ЭрдманПьеса «Самоубийца»А.Н. ОстровскийРоман «Как закалялась сталь»А.И. СолженицынПовесть «Раковый корпус»,статья «Жить не по лжи»В.Т. ШаламовРассказы: «Сгущенное молоко»,«Татарский мулла и чистыйвоздух», «Васька Денисов,похититель свиней»,«Выходной день»В.М. ШукшинРассказы «Верую», «Крепкиймужик», «Сапожки»,«Танцующий Шива»Н.А. ЗаболоцкийСтихотворения: «В жилищахнаших», «Вчера, о смертиразмышляя…», «Где-то вполе, возле Магадана…»,«Движение», «Ивановы»,«Лицо коня»,«Метаморфозы». «НовыйБыт», «Рыбная лавка»,«Искусство», «Я не ищугармонии в природе…»А.Т. ТвардовскийСтихотворения: «В тот день,когда окончилась война…»,«Вся суть в одном-единственном завете…»,«Дробится рваный цокольмонумента...», «О сущем»,«Памяти матери», «Я знаю,никакой моей вины…»И.А. БродскийСтихотворения: «1 января1965 года», «В деревне Богживет не по углам…»,«Воротишься на родину. Ну

А.И. СолженицынРассказ «Один деньИванаДенисовича»
А.И. СолженицынРассказ «Матренин двор»Книга «Архипелаг ГУЛаг»В.Т. ШаламовРассказы: «На представку»,«Серафим», «Красный крест»,«Тифозный карантин»,«Последний бой майораПугачева»

И.А. БродскийСтихотворения: «Конецпрекрасной эпохи», «На смертьЖукова», «На столетие Анны
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Ахматовой», «Ни страны, нипогоста…», «Рождественскийроманс», «Я входил вместодикого зверя в клетку…»
что ж…», «Осенний крикястреба», «Рождественскаязвезда», «То не Муза водынабирает в рот…» «Я обнял этиплечи и взглянул…»Нобелевская лекцияН.М. РубцовСтихотворения: «В горнице»,«Видения на холме», «Звездаполей», «Зимняя песня»,«Привет, Россия, родинамоя!..», «Тихая моя родина!»,«Русский огонек», «Стихи»
Проза второй половины ХХвекаФ.А. АбрамовРоман «Братья и сестры»Ч.Т. АйтматовПовести «Пегий пес, бегущийкраем моря», «Белыйпароход», «Прощай,Гюльсары»В.П. АксёновПовести «Апельсины изМарокко», «Затовареннаябочкотара»В.П. АстафьевРоман «Царь-рыба».Повести: «Веселый солдат»,«Пастух и пастушка»В.И. БеловПовесть «Привычное дело»,книга «Лад»А.Г. БитовКнига очерков «УрокиАрмении»В.В. БыковПовести: «Знак беды»,«Обелиск», «Сотников»Б.Л. ВасильевПовести: «А зори здесьтихие», «В списках незначился», «Завтра былавойна»Г.Н. ВладимовПовесть «Верный Руслан»,роман «Генерал и его армия»В.Н. Войнович«Жизнь и необычайныеприключения солдата ИванаЧонкина», «Москва 2042»В.С. ГроссманРоман «Жизнь и судьба»С.Д. ДовлатовКниги «Зона», «Чемодан»,

В.М. ШукшинРассказы «Срезал»,«Забуксовал», «Чудик»
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«Заповедник»Ю.О. ДомбровскийРоман «Факультет ненужныхвещей»Ф.А. Искандер«Детство Чика», «Сандро изЧегема», «Кролики и удавы»Ю.П. КазаковРассказ «Во сне ты горькоплакал»В.Л. КондратьевПовесть «Сашка»Е.И. НосовПовесть «Усвятскиешлемоносцы»Б.Ш. ОкуждаваПовесть «Будь здоров,школяр!»В.Н. НекрасовПовесть «В окопахСталинграда»В.Г. РаспутинРассказы и повести: «Деньгидля Марии», «Живи ипомни», «Прощание сМатерой».А.Д. СинявскийРассказ «Пхенц»А. и Б. СтругацкиеРоманы: «Трудно бытьбогом», «Улитка на склоне»Ю.В. ТрифоновПовесть «Обмен»В.Ф. ТендряковРассказы: «Пара гнедых»,«Хлеб для собаки»Г.Н. ЩербаковаПовесть «Вам и не снилось»
Драматургия второйполовины ХХ века:А.Н. АрбузовПьеса «Жестокие игры»А.В. ВампиловПьесы «Старший сын»,«Утиная охота»А.М. ВолодинПьеса «Назначение»В.С. РозовПьеса «Гнездо глухаря»М.М. РощинПьеса «Валентин иВалентина»
Поэзия второй половины XXвекаБ.А. Ахмадулина
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А.А. ВознесенскийВ.С. ВысоцкийЕ.А. ЕвтушенкоЮ.П. КузнецовА.С. КушнерЮ.Д. ЛевитанскийЛ.Н. МартыновВс.Н. НекрасовБ.Ш. ОкуджаваД.С. СамойловГ.В. СапгирБ.А. СлуцкийВ.Н. СоколовВ.А. СолоухинА.А. ТарковскийО.Г. ЧухонцевСовременныйлитературный процессБ.Акунин«Азазель»С. АлексиевичКниги «У войны не женскоелицо», «Цинковые мальчики»Д.Л. БыковСтихотворения, рассказы,Лекции о русской литературеЭ.ВеркинПовесть «Облачный полк»Б.П. ЕкимовПовесть «Пиночет»А.В. ИвановРоманы: «Сердце Пармы»,«Золото бунта»В.С. МаканинРассказ «Кавказскийпленный»В.О. ПелевинРассказ «Затворник иШестипалый», книга «Жизньнасекомых»М. ПетросянРоман «Дом, в котором…»Л.С. Петрушевская«Новые робинзоны», «Свойкруг», «Гигиена»З. ПрилепинРоман «Санькя»В.А. Пьецух«Шкаф»Д.И. РубинаПовести: «На солнечнойстороне улицы», «Я и ты подперсиковыми облаками»О.А. СлавниковаРассказ «СестрыЧерепановы»Роман «2017»



128

Т.Н. ТолстаяРассказы: «Поэт и муза»,«Серафим», «На золотомкрыльце сидели».Роман «Кысь»Л.Е. УлицкаяРассказы, повесть«Сонечка»Е.С. ЧижоваРоман «Крошки Цахес»Мировая литератураГ. АполлинерСтихотворенияО. БальзакРоманы «Гобсек», «Шагреневаякожа»Г. БелльРоман «Глазами клоуна»Ш. БодлерСтихотворенияР. БрэдбериРоман «451 градус поФаренгейту»П. ВерленСтихотворенияЭ. ВерхарнСтихотворенияУ. ГолдингРоман «Повелитель мух»Ч. Диккенс«Лавка древностей»,«Рождественская история»Г. ИбсенПьеса «Нора»А. КамюПовесть «Посторонний»Ф. КафкаРассказ «Превращение»Х. ЛиРоман «Убить пересмешника»Г.Г. МаркесРоман «Сто лет одиночества»М. МетерлинкПьеса «Слепые»Г. де Мопассан«Милый друг»У.С. МоэмРоман «Театр»Д. ОруэллРоман «1984»Э.М. РемаркРоманы «На западном фронтебез перемен», «Три товарища»А. РембоСтихотворенияP.M. РилькеСтихотворенияД. Селлинджер
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Роман «Над пропастью во ржи»У. СтаркПовести: «Чудаки и зануды»,«Пусть танцуют белыемедведи»Ф. СтендальРоман «Пармская обитель»Г. УэллсРоман «Машина времени»Г. ФлоберРоман «Мадам Бовари»О. ХакслиРоман «О дивный новый мир»,Э. ХемингуэйПовесть «Старик и море»,роман «Прощай, оружие»А. ФранкКнига «Дневник Анны Франк»Б. ШоуПьеса «Пигмалион»У. ЭкоРоман «Имя Розы»Т.С. ЭлиотСтихотворенияРодная (региональная)литератураДанный раздел спискаопределяется школой всоответствии с ее региональнойпринадлежностью
Литература народов РоссииГ. Айги, Р. Гамзатов,М. Джалиль, М. Карим,Д. Кугультинов, К. Кулиев,Ю. Рытхэу, Г. Тукай,К. Хетагуров, Ю. Шесталов(предлагаемый списокпроизведений являетсяпримерным и можетварьироваться в разныхсубъектах РоссийскойФедерации)

Родная (региональная) литератураДанный раздел списка определяется школой в соответствии с ее региональнойпринадлежностью
Литература народов РоссииГ. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю.Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов(предлагаемый список произведений является примерным и может варьироватьсяв разных субъектах Российской Федерации)
Пример возможного планирования модульного преподавания литературы науровне среднего общего образования
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Данный вариант организации учебного материала для построения модулейпредполагает, что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, традиционно сложившиеся в практике российского литературногообразования, а также обусловленные историей России, ее культурой и традициями. Втом числе данные тематические блоки определяются исходя из современного состоянияотечественной и мировой культуры, нацелены на формирование восприятиялитературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний обосновных произведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях,в контексте их восприятия, общественной и культурно-исторической значимости.
1. Проблемно-тематические блокиЛичность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности:детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личностьи мир, личность и Высшие начала).Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственныеотношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизничеловека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личностьчеловека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм;интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства;законы морали и государственные законы; жизнь и идеология).Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения ипокорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современнаяцивилизация, ее проблемы и вызовы).Личность – история – современность (время природное и историческое; рольличности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и вкультуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, внастоящем и в проектах будущего).
2. Историко- и теоретико-литературные блокиЛитература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина исубъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственногосамосовершенствования человека в литературе реализма).Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма»и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны вискусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм,неореализм, их представители).Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья,неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя;литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы).Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая;современные литературные институции – писательские объединения, литературныепремии, литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторыпоследних лет).Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тематворчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.;интерпретация литературного произведения).Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета«Литература» список тематических блоков может быть расширен за счет
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дополнительных историко-литературных или теоретико-литературных блоков или засчет углубления и более детального рассмотрения предлагаемых.Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принципорганизации учебного материала в модуле, так как основополагающим условиемявляется достижение заявленных в Примерной основной образовательной программерезультатов.
Иностранный язык

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетныхнаправлений современного школьного образования. Специфика иностранного языкакак учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, чтоон выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета«Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметныесвязи.Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общегообразования обеспечивает достижение следующих целей:–дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;–развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранногоязыка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранногоязыка в других областях знаний.Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковыхнавыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений восновных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различныхкоммуникативных ситуациях.Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направленона достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативнойкомпетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО,достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной иписьменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и спредставителями других стран, использующими данный язык как средствокоммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владенияиностранным языком».Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствуетшкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу,принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующиесертификаты об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владенияиностранным языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладетьизучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровеньвладения иностранным языком.В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком»уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составитьточную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООПСОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком»позволяет максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоениеобучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами.Это дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке,полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной
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и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоившийпрограмму предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовыйуровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенцийвладения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигаетуровня владения иностранным языком, превышающим пороговый.
Базовый уровеньКоммуникативные умения
ГоворениеДиалогическая речьСовершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметногосодержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение безподготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные враздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личнуюточку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученнойтематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуацияхофициального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека.Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.Монологическая речьСовершенствование умения формулировать несложные связные высказывания врамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использованиеосновных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратковысказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация.Умение предоставлять фактическую информацию.
АудированиеСовершенствование умения понимать на слух основное содержание несложныхаудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей,кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативнымпроизношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталейнесложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического идиалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, текстырекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации враспространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушаннойинформации.ЧтениеСовершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простыеаутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного,разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр,проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее,поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделятьв прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболеезначимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкциипо использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале,
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интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационныхИнтернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичныетексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного,научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярногохарактера, деловая переписка).ПисьмоСоставление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умениеписать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведенияо себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать своисуждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в формерассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное)письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение поповоду фактической информации в рамках изученной тематики.
Языковые навыкиОрфография и пунктуацияУмение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами,принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.Фонетическая сторона речиУмение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации,в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умениечетко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связныетексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов впредложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций всоответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речикоммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной иписьменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”).Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or;neither … nor.
Лексическая сторона речиРаспознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуацияхформального и неформального общения. Распознавание и употребление в речинаиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболеераспространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on).Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различныхсредств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание ииспользование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to knowsomebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем,включенных в раздел «Предметное содержание речи».
Предметное содержание речиПовседневная жизнь
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Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейныетрадиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.ЗдоровьеПосещение врача. Здоровый образ жизни.СпортАктивный отдых. Экстремальные виды спорта.Городская и сельская жизньОсобенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.Научно-технический прогрессПрогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.Природа и экологияПриродные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата иглобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.Современная молодежьУвлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательныепоездки.ПрофессииСовременные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.Образование и профессии.Страны изучаемого языкаГеографическое положение, климат, население, крупные города,достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники изнаменательные даты в России и странах изучаемого языка.Иностранные языкиИзучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональнойдеятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие наразвитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.История
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего общегообразования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции новогоучебно-методического комплекса по отечественной истории.
Место учебного предмета «История»Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качествеучебного предмета в 10–11-х классах.Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы повсеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. —(«История России»).Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенноесодержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации ивступительным испытаниям в вузы.
Общая характеристика примерной программы по историиВ соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного историческогообразования является формирование у обучающегося целостной картины российской
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и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость дляпонимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа,его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностнойпозиции по основным этапам развития российского государства и общества, а такжесовременного образа России.Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развитияРоссии в глобальном мире;2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной иобщественной деятельности, поликультурном общении;4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции спривлечением различных источников;5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения вдискуссии по исторической тематике.Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета«История» (углубленный уровень) являются:1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научныхдисциплин, представлений об историографии;2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и ролиРоссии в мировой истории;3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениямисамостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;4) формирование умений оценивать различные исторические версии.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса поотечественной истории Российского исторического общества базовыми принципамишкольного исторического образования являются:–идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессовстановления и развития российской государственности, формированиягосударственной территории и единого многонационального российского народа, атакже его основных символов и ценностей;–рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового историческогопроцесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и всовременном мире;–ценности гражданского общества – верховенство права, социальнаясолидарность, безопасность, свобода и ответственность;–воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная рольв формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;–общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействиягосударств и народов в Новейшей истории.–познавательное значение российской, региональной и мировой истории;–формирование требований к каждой ступени непрерывного историческогообразования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется наследующих образовательных и воспитательных приоритетах:
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–принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основнымрезультатам научных исследований;–многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса каксовокупности усилий многих поколений, народов и государств;–многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства иобщества;–исторический подход как основа формирования содержания курса имежпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;–историко-культурологический подход, формирующий способности кмежкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурномунаследию.
Новейшая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войныМир накануне Первой мировой войныИндустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия,анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширениеизбирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные иконтинентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антантаи Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений имилитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировойвойны. Причины Первой мировой войны.Первая мировая войнаСитуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии наСербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии,Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне.Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом.Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войнуОсманской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии.Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии.Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение.Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западномфронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методыведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участиеколоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политическогонасилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические,социальные и культурные последствия Первой мировой войны.
Межвоенный период (1918–1939)Революционная волна после Первой мировой войныОбразование новых национальных государств. Народы бывшей российскойимперии: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии.Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке.Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республикив Турции и кемализм.Версальско-вашингтонская система
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Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция.Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльскоесоглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальскойсистемы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты.Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.
Страны Запада в 1920-е гг.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум.Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политическиережимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимыв Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к властив Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим вИталии.Политическое развитие стран Южной и Восточной АзииКитай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход.Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Краснойармии Китая. Становление демократических институтов и политической системыколониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресси М. Ганди.Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельтав СШАНачало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировойэкономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии.Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другиестратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики.Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.Нарастание агрессии. Германский нацизмНарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг.НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага.«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии.Подготовка Германии к войне.«Народный фронт» и Гражданская война в ИспанииБорьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании.Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования вИспании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. ОборонаМадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.Политика «умиротворения» агрессораСоздание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии.Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. ПрисоединениеСудетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападениии его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.Развитие культуры в первой трети ХХ в.Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели
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культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура.Олимпийское движение.
Вторая мировая войнаНачало Второй мировой войныПричины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющихсторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши.Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии,присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндскаявойна и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. РазгромФранции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва заБританию. Рост советско-германских противоречий.Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океанеНападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегиисоюзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивнойполитики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост».Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств.Коренной перелом в войнеСталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение приЭль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка вИталии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранскаяконференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантамУсловия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок».Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительнаятрудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелывоеннопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. ДвижениеСопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в СШАи Японии. Положение в нейтральных государствах.Разгром Германии, Японии и их союзниковОткрытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторонуантигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии.Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попыткапереворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция.Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобожденииЕвропы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. РазгромГермании и взятие Берлина. Капитуляция Германии.Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы иНагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии.Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военнымипреступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН.Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.
Соревнование социальных системНачало «холодной войны»Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции.Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установлениекоммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ.
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Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономическойвзаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисыГонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР.Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализациясоветско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полетчеловека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшениесоветско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис.Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революцииГражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии.Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.«Разрядка»Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и обограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2.Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение кполитике «холодной войны».Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века«Общество потребления». Возникновение Европейского экономическогосообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики воФранции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель»общественно-политического и социально-экономического развития.Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские правав США. Новые течения в обществе и культуре.Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис изеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизациястран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм.Внутренняя политика Р. Рейгана.Достижения и кризисы социалистического мира«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы ивосстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление.Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрывотношений Албании с СССР.Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурнаяреволюция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее.Полпотовский режим в Камбодже.Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политическиепоследствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе.Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государствБалтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политическойкарты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО противЮгославии.Латинская Америка в 1950–1990-е гг.Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы иимпортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические
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движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи инеудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке.Революции и гражданские войны в Центральной Америке.Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальныхдвижений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и еепоследствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновениедиктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистическойориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическоедвижение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попыткиурегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турциии Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования.Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индияв конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии послевойны в Индокитае.Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии.Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японскогообщества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».Современный мирГлобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет.Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессовв Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системымеждународных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Роствлияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в ЮжнойАмерике. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции».«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое исоциально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военныеконфликты. Россия в современном мире.
История РоссииРоссия в годы «великих потрясений». 1914–1921Россия в Первой мировой войнеРоссия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия наавстро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте.Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальныеподразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен.Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и началоморального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны.Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов.Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданскогонаселения армии и создание общественных организаций помощи фронту.Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городеи разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастаниеэкономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотическогоподъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо



141

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политическиепартии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияниебольшевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.Великая российская революция 1917 г.Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективныеи субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Войнакак революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы.Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои,политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронологияреволюции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конецроссийской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временногоправительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих исолдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политическихсил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец«двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор ивосстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временногоправительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие властибольшевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительствабольшевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.Первые революционные преобразования большевиковДиктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба заармию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти отфинансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви отгосударства и школы от церкви.Созыв и разгон Учредительного собранияСлом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабостьцентра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧКпо борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народногохозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918г. Гражданская война и ее последствияУстановление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.:Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ иЗакавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивлениябольшевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстаниечехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа.Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны.Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика ивзаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительстваА.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территорияхантибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные»продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма».Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежныхрасчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработкаплана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов.Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство
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царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК,комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье иСредней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражениеармии Врангеля в Крыму.Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еезначение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоскиГражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии попросвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропагандакоммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды.Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки».Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда исекуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательноезакрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения.Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовыемобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальнойнапряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод,«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияниевоенной обстановки на психологию населения.Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.СССР в годы нэпа. 1921–1928Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивлениеверующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири,на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп).Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшенияэкономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом.Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развитиянародного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) напроизводстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – ГеройСоциалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образованийв 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальномстроительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидациянебольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политическойсистемы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современникови историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В.Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становлениесистемы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью ипреступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы.
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Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны,артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.Советский Союз в 1929–1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командногоадминистрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальнаяспецифика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование.Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризисснабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и еетрагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становлениеколхозного строя.Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации.Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройкипервых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковскийавтозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. СтроительствоМосковского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности.Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народногохозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена ииздержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу.Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культаличности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональныхруководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органыгосбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля надобществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровнерегионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ:социально-политические и национальные характеристики его контингента. Рольпринудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоениитруднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-хгг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневнаяжизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни.Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падениетрудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку,воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союзвоинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положениенехристианских конфессий.Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба сбезграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства.Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советскийавангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. ДеятельностьНаркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическаяакадемия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропагандаколлективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советскогопатриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры.Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев».Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение званияГерой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.



144

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовойсредней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферойлитературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советскойкультуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература икинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академиянаук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формированиенациональной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-хгодов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа.Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствиявынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия трудаи быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры иотдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни.Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса намировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране».Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царскихдолгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военнаятревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны.Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советскиедобровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, рекеХалхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военногопроизводства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угрозамеждународной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР иГерманией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.«Зимняя война» с Финляндией.Наш край в 1920–1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941–1945Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причиныпоражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные мерыруководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин –Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советскихвойск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срывгитлеровских планов «молниеносной войны».Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкойгруппировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московскойбитвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуацияленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуацияпредприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на
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производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный планОст». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеряуничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР.Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты надзаключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожениекультурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания внацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходевойны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступлениевесной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. ОборонаСталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки подСталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных подСталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии подСталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкогонаступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советскихвойск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. ОсвобождениеЛевобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итогинаступления Красной армии летом–осенью 1943 г.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героическогосопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения.Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольнойборьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы.Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. ГенералВласов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР надвоенными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война:единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа.Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы вфонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени.Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и нафронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве.Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегиивыживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы поспасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурноепространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу.Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовыекорреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество ифольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание напатриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическоеслужение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи ссоюзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранскаяконференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а такжепольские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украиныи Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действияв Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевоесодружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча наЭльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ееокончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над
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Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах.Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневнойжизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношениягосударства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. ОткрытиеВторого фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения идискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамскаяконференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемырепараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевыедействия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил.Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждениеглавных военных преступников.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССРв победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери.Изменения политической карты Европы.Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм»(1945–1953)Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенныеожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитиистраны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизацияармии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести»фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенногодетства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризацияэкономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановлениеиндустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни.Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западныхрегионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положениена послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная икоммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточнойсистемы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-команднойсистемы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологическогоконтроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д.Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенногохозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр инациональные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых»республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формированиебиполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношениясо странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи.Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантическогодоговора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.И.В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х
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Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба завласть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере.Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности»Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация:содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитациижертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры.Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики.Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа».Утверждение единоличной власти Хрущева.Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественнойатмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новыетенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука.Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма.Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества.Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура.Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев иинтеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты.Самиздат и «тамиздат».Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать иперегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоениецелинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли.Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В.Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации.Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности.Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзныхреспублик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советскогообщества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением.Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции.Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственныхНИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формыуправления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социальногогосударства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовоежилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаровнародного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики:от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР истраны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР истратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г.,Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распадколониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели».Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасскиесобытия. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущеваи его реформ современниками и историками.Наш край в 1953–1964 гг.
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Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-хПриход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики.«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитогосоциализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризисидеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темповразвития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новыепопытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развитияагропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУим М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок.Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада впроизводительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Созданиетопливно-энергетического комплекса (ТЭК).Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и вдеревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города ипроблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровеньжизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзныхреспублик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поискаэффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественнойсобственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицити очереди.Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спортав СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новыхпутей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН идр.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И.Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.Судебные процессы. Цензура и самиздат.Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой иконфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» имировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижениемеждународного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США вобласти освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистическихнастроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев воценках современников и историков.Наш край в 1964–1985 гг.Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативныепоследствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс нареформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты.Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственнойсферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности.Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственныхпредприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъемгражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация
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цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма видеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волнадесталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войнев Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление»Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашениеруководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовымподходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу.Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Началовывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холоднойвойны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутриСССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференцияКПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народныхдепутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатовСССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатскойгруппы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъемнациональных движений, нагнетание националистических и сепаратистскихнастроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР.Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина,Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящейроли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и созданиеКоммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и егорешения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С.Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда искладывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов»(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашениенезависимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе.Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновленииСоюза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзныхреспублик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзногодоговора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении постапрезидента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращениеэкономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастаниеразбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы.Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственныхцен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем напотребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российскимруководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализацияобщественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома.Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС.Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБСССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распадаСССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мировогосообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия
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как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» вобщественном сознании.М.С. Горбачев в оценках современников и историков.Наш край в 1985–1991 гг.Российская Федерация в 1992–2012 гг.Становление новой России (1992–1999)Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н.Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ.Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальныхэкономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучернаяприватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падениежизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни.Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.Особенности осуществления реформ в регионах России.От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властив 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастаниеполитико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации.Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политическогокризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом.Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позициярегионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические событияосени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистииучастников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) попроекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системыгосударственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение.Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становлениероссийского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построенияфедеративного государства. Утверждение государственной символики.Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональныхи межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном какспособ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановлениятерриториальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектовФедерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановлениеконституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ ипопытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогови стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличениязависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономикина производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса имелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве иувеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды изалоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и егопоследствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условияхреформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований.Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданскогообщества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможностьвыезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки.Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица идетская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем
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социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывшихреспубликах СССР.Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой Россиисуверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене.Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США истранами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежекЮгославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве.СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российскаямногопартийность и строительство гражданского общества. Основные политическиепартии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе.Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы вГосударственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.Наш край в 1992–1999 гг.Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизацииПолитические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В.Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В.Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партиии электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правовогопространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов.Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество.Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовоеположение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг.и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачиинновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночнойэкономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российскогообщества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятостьи трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направлениягосударственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионныереформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенностиразвития культуры. Демографическая статистика. Снижение среднейпродолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программыдемографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры попоощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийскиеи паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровеньжизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления иожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальнойответственности бизнеса.Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационномпространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В.Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Современная концепция российской внешней политики в условияхмногополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и вурегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в
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СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в СоветЕвропы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО.Дальневосточное и другие направления политики России.Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественнойроли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденциив развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращениефинансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж.Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов ихоткрытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны.Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметовкульта для религиозных нужд. Особенности развития современной художественнойкультуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессыглобализации и массовая культура.Наш край в 2000–2012 гг.История. Россия до 1914 г.От Древней Руси к Российскому государствуВведениеПредмет отечественной истории. История России как неотъемлемая частьвсемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти.Интерпретации и фальсификации истории России.
Народы и государства на территории нашей страны в древностиПоявление и расселение человека на территории современной России. Первыекультуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.Народы Сибири и Дальнего Востока.Восточная Европа в середине I тыс. н.э.Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпохупереселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян.Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные.Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, ихобщественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти.Традиционные верования. Cоседи восточных славян.Образование государства РусьНорманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки иособенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхожденииДревнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина,полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русскиекнязья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государстваРусь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободноеи зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли.Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины изначение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры.Русь в конце X – начале XII в.Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй.Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый.Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы.Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе.Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения.
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Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русскогогосударства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Началолетописания. Нестор. Просвещение. Литература.Русь в середине XII – начале XIII в.Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях ицентрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюцияобщественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель.Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политическойдецентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры:формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полкуИгореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусскогохудожественного стиля.Русские земли в середине XIII – XIV в.Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские землив составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель,менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системемеждународных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба сэкспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский.Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьбаза великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. УсилениеМосковского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынскогогосподства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующегоположения московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынскогогосподства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово опогибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. ФеофанГрек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизньв русских землях.Формирование единого Русского государства в XV векеПолитическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовскогои Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и еговлияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское,Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московскимгосударством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в.Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода иТвери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника.Государственные символы единого государства. Характер экономического развитиярусских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православнойцеркви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».Расширение международных связей Московского государства. Культурноепространство единого Русского государства. Повседневная жизнь.Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к ЦарствуРоссия в XVI векеСоциально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный.Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избраннаярада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина:причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли вистории России.
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Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири.Ливонская война, ее итоги и последствия.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества.Дальнейшее закрепощение крестьян.Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Началокнигопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Историческиеповести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»:патриархальные традиции в быте и нравах.Смута в РоссииСмутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царскойдинастии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство.Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский.Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы.Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.Россия в XVII векеЛиквидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых.Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти иэкономики страны. Смоленская война.Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательноеоформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам.Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складываниявсероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства.Мануфактуры. Новоторговый устав.Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. СоборноеУложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформыпатриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум.Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания.Восстание под предводительством С. Разина.Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкиевосстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Началоцарствования Петра I.Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.Освободительная война 1648–1654 гг. под руковод¬ством Б. Хмельницкого. ВхождениеЛевобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские ирусско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединенияСибири.Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинскаяакадемия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе.«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к ИмперииРоссия в эпоху преобразований Петра IПредпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России.Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената,коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутскиенаборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднениепатриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция
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реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактурыи крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии).Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий игрупп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальныеи национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России впервой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги.Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги,последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской историии культуре.После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины,сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняяполитика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольностидворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиознаяполитика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины IIПолитика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия,значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности иторговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усилениекрепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение.Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российскогодворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской имировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги.Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевскийтрактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французскаяреволюция. Русское военное искусство.Россия при Павле IИзменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия длясоставления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политикаПавла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походыА.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г.Культурное пространство Российской империиВек Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественнойнауки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. ДеятельностьВольного экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П.Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература:основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).
Российская Империя в XIX – начале XX векаРоссийская империя в первой половине XIX в.Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическоеразвитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ овольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертываниялиберальных реформ.Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направлениявнешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир
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1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к РоссииФинляндии. Бухарестский мир с Турцией.Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражениявойны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы Россиив Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественнуюмысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничныйпоход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль Россиив европейской политике в 1813–1825 гг.Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутреннейполитики Александра I.Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели,первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля.Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственногоаппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения.Польское восстание 1830–1831 гг.Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в.Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальныепоследствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теорияофициальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я.Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков,Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.).Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский).Русский утопический социализм. Общество петрашевцев.Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика,восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитниковСевастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причиныи последствия поражения России в Крымской войне.Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И.Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции,их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование:расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культурыи западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм,романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и ихпроизведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.).Формирование русского литературного языка. Становление национальноймузыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А.Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения.Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.Российская империя во второй половине XIX в.Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение.Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основныеположения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.
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Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военныереформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг.Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйствопосле отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новыепромышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство.Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальнойструктуре общества. Положение основных слоев населения России.Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественногодвижения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные,радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А.Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризисреволюционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда».Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризиссамодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политикалавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемостисамодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования ипечати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс намодернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге,С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика.Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. ПрисоединениеСредней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров».Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в1890-х гг.Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, ихвклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.).Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры.Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театральногоискусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм,передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И.Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIXв. Российская империя в начале XX в.Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв.Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм.Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте Россиив мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в началеXX в.: социальная структура, положение основных групп населения.Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, егополитические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимостьпреобразований. Самодержавие и общество.Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения.Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизньстраны.Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В.
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Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейскийсоциализм».Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники,основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания вармии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание вМоскве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формированиелиберальных и консервативных политических партий, их программные установки илидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формированияпарламентской системы. Итоги и значение революции.Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели,основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь вРоссии в 1912–1914 гг.Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике.Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализмак модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традицииреализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматическийтеатр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов,Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шагироссийского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная частьмировой культуры.
Экономика

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическимипонятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимыхсовременному человеку России. Учебный предмет «Экономика» являетсяинтегрированным, включает достижения различных наук (обществознания,математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся освоитьключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере.Экономическое образование помогает понимать исторические и современныесоциально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций,необходимых современному человеку для продолжения образования, а также восвоение навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предметана углубленном уровне).Примерная программа составлена на основе модульного принципа построенияучебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределенияего по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.Примерная программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможностьавторского выбора вариативной составляющей содержания образования.Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднегообщего образования являются:–понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм инравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;формирование уважительного отношения к чужой собственности;
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–формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества какпространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,семей, отдельных предприятий и государства;–формирование экономического мышления: умения принимать рациональныерешения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать ипринимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окруженияи общества в целом;–овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различныхисточниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочныесуждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическуюинформацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальнойжизни;–формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать иреализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности наоснове базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;–умение применять полученные знания и сформированные навыки дляэффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника,работодателя, налогоплательщика);–способность к личностному самоопределению и самореализации вэкономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знаниеособенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;–понимание места и роли России в современной мировой экономике; умениеориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире.Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» дляуглубленного уровня среднего общего образования являются:–формирование у обучающихся представлений об экономической науке каксистеме теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии иприменимости экономического анализа в других социальных науках; пониманиеэволюции и сущности основных направлений современной экономической науки;–овладение системными экономическими знаниями, включая современныенаучные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности вобласти экономики;–овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитическойэкономической информацией; умение самостоятельно анализировать иинтерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;–умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения поэкономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политикигосударства;–формирование системы знаний об институциональных преобразованияхроссийской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основныхмакроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
Базовый уровеньОсновные концепции экономикиЭкономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономическиеблага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственныхвозможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типыэкономических систем. Собственность.Микроэкономика
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Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет.Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные видырасходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. СтрахованиеРыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствиявведения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичностьпредложения.Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формыпредприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.Франчайзинг. Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторыпроизводства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, производительность труда.Факторы, влияющие на производительность труда. Основные принципы менеджмента.Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки синтенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией.Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулированиетруда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы.Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.МакроэкономикаРоль государства в экономике. Общественные блага. Необходимостьрегулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет.Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства.Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный иинтенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты.Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция.Социальные последствия инфляции.Международная экономикаМеждународная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделениеруда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты.Государственная политика в области международной торговли. Международныеэкономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенностисовременной экономики России.Право
Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднегообщего образования, поскольку призвано обеспечить формированиемировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основроссийской гражданской идентичности, социальной ответственности, правовогосамосознания, толерантности, приверженности ценностям и установкам, закрепленнымв Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решениизадач в области социальных отношений.Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образованияявляются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровнесреднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядокфункционирования органов государственной власти, акцентируя внимание насовременных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихсяправосознания и правовой культуры.
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Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено наповышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня ихправового воспитания, ответственности и социальной активности.Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагаеториентировку на получение компетентностей для последующей профессиональнойдеятельности.Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается намежпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам,как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможностьодновременного изучения тем по указанным учебным предметам.Примерная программа учебного предмета «Право» составлена на основемодульного принципа построения учебного материала, не задает последовательностиизучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов наизучение учебного предмета.Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможностьавторского выбора вариативной составляющей содержания образования.
Базовый уровеньОсновы теории государства и праваПризнаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формыгосударства: формы правления, формы государственного устройства, политическийрежим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правовогорегулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Системароссийского права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность,дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятиеправосознания. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства.Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне.Правонарушения и юридическая ответственность.
Конституционное правоКонституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РоссийскойФедерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционногоправа Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основанияприобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободыгражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданинаРоссийской Федерации. Система органов государственной власти РФ. ПрезидентРоссийской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. ПравительствоРоссийской Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации.Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функцииправоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный процесс.Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Видыизбирательных систем. Референдум. Система органов местного самоуправления.Права человекаПрава человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека игражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права,экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятнуюокружающую среду. Права ребенка. Нарушения прав человека. Международные
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договоры о защите прав человека. Международная защита прав человека в условияхвоенного времени. Основные принципы международного гуманитарного права.
Основные отрасли российского праваГражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовыеотношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические июридические лица. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовыеформы предпринимательской деятельности. Право собственности. Обязательственноеправо. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядокзаключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. Наследование.Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правоваяответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве.Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулированиеотношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака.Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи.Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источникитрудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель.Порядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха.Заработная плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность.Административное право. Источники административного права. Административноеправонарушение и административная ответственность. Административные наказания.Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признакии виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципыуголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Видынаказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних.Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговыеправонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Основы российского судопроизводстваГражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства.Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражныйпроцесс. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства.Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуальногопринуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства поделам об административных правонарушениях. Основные виды юридическихпрофессий.
Углубленный уровеньТеория государства и праваТеории происхождения государства и права. Признаки государства. Теориисущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формыгосударств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственногоустройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политическийрежим: демократический, антидемократический. Государственный механизм:структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право вобъективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права.Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права.Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовыхактов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и
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классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая техника.Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объектыправоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правоваякультура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции икоррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества игосударства. Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне.Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпцияневиновности.
Конституционное правоКонституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации.Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственногоустройства Российской Федерации. Источники конституционного права РоссийскойФедерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы,основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина РоссийскойФедерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанностигражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Системаорганов государственной власти Российской Федерации. Президент РоссийскойФедерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. ФедеральноеСобрание Российской Федерации: структура, полномочия и функции. ПравительствоРоссийской Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура.Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципысудопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный СудРоссийской Федерации. Система и функции правоохранительных органов РоссийскойФедерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъектызаконодательной инициативы, стадии законодательного процесса в РоссийскойФедерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации.Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы.Референдум. Система органов местного самоуправления. Принципы местногосамоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления.
Международное правоОсновные принципы и источники международного права. Субъектымеждународного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешениемеждународных споров. Источники и основания международно-правовойответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация правчеловека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушенияправ человека. Международные договоры о защите прав человека. Международнаясистема защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций.Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском судепо правам человека. Международная защита прав человека в условиях военноговремени. Источники и принципы международного гуманитарного права.Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов:комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов икультурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.Основные отрасли российского праваГражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность.
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Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Правособственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности.Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок.Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта иакцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защитыгражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей.Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторскиеи смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципысемейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачныйдоговор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Праваи обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителейпо воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права.Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанностиработника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядокзаключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Видывремени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труданесовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источникии субъекты административного права. Метод административного регулирования.Признаки и виды административного правонарушения. Административнаяответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовногоправа. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовнаяответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственностьнесовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковскойдеятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков.Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Праваи обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговыеправонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищныеправоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участниковобразовательного процесса.
Основы российского судопроизводстваКонституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципыгражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражноепроцессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства.Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадииуголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжныхзаседателей. Особенности судебного производства по делам об административныхправонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы,следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.

Обществознание
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизниобщества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которыебудут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным,включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии,политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет
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представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо однойнауки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихсяцелостной научной картины мира.Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднегообщего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержаниюучебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путемуглубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на болеевысоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийногоаппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, уменийи представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформироватькомпетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные ролив современном мире.Задачами реализации примерной программы учебного предмета«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:–формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающихличностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологическойкультуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности косознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;–формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе вединстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;–овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;–овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;–формирование представлений об основных тенденциях и возможныхперспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;–формирование представлений о методах познания социальных явлений ипроцессов;–овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни сучетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствияпринимаемых решений;–формирование навыков оценивания социальной информации, умений поискаинформации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев сцелью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественногоразвития.Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономикуи право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основемодульного принципа построения учебного материала, не задает последовательностиизучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов наизучение учебного предмета.Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяетинвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остаетсявозможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.
Базовый уровеньЧеловек. Человек в системе общественных отношенийЧеловек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятиекультуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и видыкультуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура.Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, егоосновные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.
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Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы иметоды мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребностии интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира.Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина.Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки.Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методынаучного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовныймир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы.Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы ипредпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развитияобразования. Функции образования как социального института. Общественнаязначимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей вусловиях информационного общества.
Общество как сложная динамическая системаСистемное строение общества: элементы и подсистемы. Социальноевзаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формысоциального изменения. Основные направления общественного развития:общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса:реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации.Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
ЭкономикаЭкономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика,макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса,факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения.Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рыноксовершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции иантимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике.Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другиеценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансированиябизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок.Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции ироль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины ипоследствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы.Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическоеповедение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства вэкономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функцииналогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетнойполитики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственныйбюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП иВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост.Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация,международное разделение труда, международная торговля, экономическаяинтеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международнойторговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развитияРоссии.
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Социальные отношенияСоциальная структура общества и социальные отношения. Социальнаястратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальнаягруппа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способыразрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющеесяповедение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальнаямобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности.Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семьяи брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей.Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозныеобъединения и организации в Российской Федерации.
ПолитикаПолитическая деятельность. Политические институты. Политические отношения.Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство какосновной институт политической системы. Государство, его функции. Политическийрежим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности ипризнаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная,пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество иправовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типологиялидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции,классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типологияобщественно-политических движений. Политическая психология. Политическоеповедение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.Особенности политического процесса в России.
Правовое регулирование общественных отношенийПраво в системе социальных норм. Система российского права: элементы системыправа; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источникиправа. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство РоссийскойФедерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинскаяобязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговыеправонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы егозащиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданскиеправоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Правособственности. Основания приобретения права собственности. Право на результатыинтеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь,достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условиязаключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Праваи обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональныеобразовательные организации и образовательные организации высшего образования.Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство.Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовыеосновы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок
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их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенностиадминистративной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовногопроцесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международногоправа. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования вРоссийской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующиеключевые задачи:–«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровняматематических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;–«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическаяподготовка которых достаточна для продолжения образования в различныхнаправлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики,математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;–«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотретьподготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сферематематического образования».Соответственно, выделяются три направления требований к результатамматематического образования:1) практико-ориентированное математическое образование (математика дляжизни);2) математика для использования в профессии;3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которыепланируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики,физики, экономики и других областях.Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатамматематического образования.На базовом уровне:–Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизнии обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям,не связанным с прикладным использованием математики.–Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развитиямышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможностиуспешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладнымиспользованием математики.
На углубленном уровне:–Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образованияпо специальностям, связанным с прикладным использованием математики.–Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечениявозможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным сосуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики исмежных наук.В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7)организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют этитребования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной
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образовательной программы как на основе учебно-методических комплектовсоответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерстваобразования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием иныхисточников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательныепорталы и сайты и др.)Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможностииспользования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможностиуспешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладнымиспользованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различныепрограммы: компенсирующая базовая и основная базовая.Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения ипредназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школыне имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и началматематического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программесредней (полной) общеобразовательной школы.Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихсясредней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровняобучения.Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоитьобщие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе;вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы вдальнейшем при необходимости изучать математику для профессиональногоприменения.При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования,соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»;вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо болеевысоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изученияматематики в вузе.Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школыраздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения излогики, комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимостиот типа программы.Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставилиперед собой, – создать примерные программы, где есть место применениюматематических знаний в жизни.При изучении математики большое внимание уделяется развитиюкоммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать),формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложностиутверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений,формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимостиот уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать поалгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимостиалгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степениотносятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем кформальному описанию стереометрических фактов.
Базовый уровень
Компенсирующая базовая программа



170

Алгебра и начала математического анализаНатуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия.Числа и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признакиделимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решениеарифметических задач практического содержания.Целые числа. Модуль числа и его свойства.Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решениепрактических задач на прикидку и оценку.Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты.Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный видчисла.Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенноезначение иррациональных чисел.Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, кореньуравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовыенеравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций.График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. графикфункции . График функции .Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание илиубывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции.Периодические функции и наименьший период.Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса,косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество.Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270.Графики тригонометрических функций .Решение простейших тригонометрических уравнений с помощьютригонометрической окружности.Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательныеуравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм.Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция иее график.Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке кактангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной.Производные многочленов.Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарныхфункций на точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие обинтеграле как площади под графиком функции.
ГеометрияФигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площадифигур.Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.
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Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные,прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников.Решение задач на клетчатой бумаге.Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойстваравнобедренного треугольника.Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. ТеоремаПифагора. Применение теорем синусов и косинусов.Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и ихсвойства. Средняя линия треугольника и трапеции.Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильныймногоугольник.Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.Диагонали многоугольника.Подобные треугольники в простейших случаях.Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции.Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная кокружности и ее свойство.Куб. Соотношения в кубе.Тетраэдр, правильный тетраэдр.Правильная пирамида и призма. Прямая призма.Изображение некоторых многогранников на плоскости.Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.Развертка прямоугольного параллелепипеда.Конус, цилиндр, шар и сфера.Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы наплоскости.Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождениегеометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей иобъемов подобных фигур.Вероятность и статистика. Логика и комбинаторикаЛогика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.Множество. Перебор вариантов.Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшеезначения. Примеры изменчивых величин.Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностейсобытий в опытах с равновозможными элементарными событиями.Независимые события. Формула сложения вероятностей.Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормальногораспределения в природе. Понятие о законе больших чисел.Основная базовая программаАлгебра и начала анализа
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Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованиемсвойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений.Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и егосвойства.Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных иквадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств исистем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовыхпромежутков.Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использованиесвойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональностии функции . Графическое решение уравнений и неравенств.Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс,котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствияиз него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180,270. ( рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения,формулы двойного аргумента..Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее инаименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетностьфункций. Сложные функции.Тригонометрические функции . Функция . Свойства и графикитригонометрических функций.Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшиетригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решениепростейших тригонометрических неравенств.Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшиепоказательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства играфик.Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е.Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений.Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойстваи график.Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.Метод интервалов для решения неравенств.Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжениеи сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решенияуравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменнуюпод знаком модуля.Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.Системы показательных, логарифмических неравенств.Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.Уравнения, системы уравнений с параметром.Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрическийи физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правиладифференцирования.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума).Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее
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значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощьюпроизводных. Применение производной при решении задач.Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейнойтрапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычислениеплощадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.
ГеометрияПовторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи надоказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейшихлогических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках,соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных счетырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных сокружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин иплощадей. Решение задач с помощью векторов и координат.Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия изних. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельностьпрямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственныхфигур на плоскости.Расстояния между фигурами в пространстве.Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых иплоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида иправильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямогокругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения наплоскости.Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию ипроходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси),сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадьповерхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей иобъемами подобных тел.Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия,симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применениедвижений при решении задач.Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора начисло, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярноепроизведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарнымвекторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов прирешении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формуладля вычисления расстояния между точками в пространстве.
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Вероятность и статистика. Работа с даннымиПовторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных.Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего инаименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты ивероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможнымиэлементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решениезадач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулысложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, деревавероятностей, формулы Бернулли.Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полнойвероятности.Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайныевеличины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическоеожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение.Биномиальное распределение и его свойства.Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности.Равномерное распределение.Показательное распределение, его параметры.Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения.Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешностьизмерений, рост человека).Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочныйметод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе иобществе.Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициенткорреляции.
Углубленный уровеньАлгебра и начала анализаПовторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованиемсвойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла.Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смесии сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и ихсистем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с однойпеременной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач сиспользованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиковлинейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции .Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций надмножествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств содной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений.Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии,суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство,элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы заданиямножеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства.
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Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные инесчетные множества.Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебравысказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования ивсеобщности.Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач сиспользованием кругов Эйлера, основных логических правил.Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Видыматематических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция.Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположномуданному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида.Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления.Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрическиефункции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций,формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности впроизведение тригонометрических функций, и наоборот.Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее инаименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период.Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» и «целая частьчисла» .Тригонометрические функции числового аргумента , , , . Свойства и графикитригонометрических функций.Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решениепростейших тригонометрических неравенств. Простейшие системытригонометрических уравнений.Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшиепоказательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства играфик. Число и функция .Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм.Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения инеравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия скомплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа.Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексныхчислах.Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций:сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графическиеметоды решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств,содержащих переменную под знаком модуля.Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.Уравнения, системы уравнений с параметром.Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальныхвидов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены.
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Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные ицелозначные многочлены.Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.Множества на координатной плоскости.Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности.Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших.Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная кграфику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применениепроизводной в физике. Производные элементарных функций. Правиладифференцирования.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарныхфункций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощьюпроизводной. Построение графиков функций с помощью производных. Применениепроизводной при решении задач. Нахождение экстремумов функций несколькихпеременных.Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарныхфункций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращенияс помощью интеграла..Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
ГеометрияПовторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости.Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применениепростейших логических правил. Решение задач с использованием теорем отреугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных счетырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных сокружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин иплощадей. Решение задач с помощью векторов и координат.Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствияиз них. Понятие об аксиоматическом методе.Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методомследов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методомпроекций.Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождениярасстояний между скрещивающимися прямыми.Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельноепроектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве.Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование.Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранныйтетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
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Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двухскрещивающихся прямых.Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональнойпроекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол.Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных угловтрехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути наповерхности многогранника.Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильныхмногогранников.Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольныйпараллелепипед. Наклонные призмы.Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды сравнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.Площади поверхностей многогранников.Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара.Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).Усеченная пирамида и усеченный конус.Элементы сферической геометрии. Конические сечения.Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиесясферы. Комбинации тел вращения.Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол междувекторами. Скалярное произведение.Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы.Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.Элементы геометрии масс.Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомыобъема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы ипирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношенияхобъемов.Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения.Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов прирешении задач.Площадь сферы.Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.Комбинации многогранников и тел вращения.Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобныхфигур.Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительноплоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой.Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости сиспользованием стереометрических методов.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторикаПовторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных.Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов:средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартногоотклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей вопытах с равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики.
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Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложениявероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полнойвероятности. Формула Байеса.Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения.Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическоеожидание и дисперсия суммы случайных величин.Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическоераспределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическоераспределение и его свойства.Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функцияраспределения. Равномерное распределение.Показательное распределение, его параметры.Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. ФункцияЛапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин,подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).Центральная предельная теорема.Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон большихчисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке,природе и обществе.Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициенткорреляции. Линейная регрессия.Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверкапростейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическимираспределениями. Ранговая корреляция.Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции.Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле.Кодирование. Двоичная запись.Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность.Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.

Информатика
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднегообщего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО;требованиями к результатам освоения основной образовательной программы . В нейсоблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленномуровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развитияинформационных компетенций выпускника, готового к работе в условияхразвивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынкетруда.
Базовый уровеньВведение. Информация и информационные процессы
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Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия впредставлении данных, предназначенных для хранения и обработки вавтоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных длявосприятия человеком.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.Универсальность дискретного представления информации.
Математические основы информатикиТексты и кодированиеРавномерные и неравномерные коды. Условие Фано.Системы счисленияСравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричнойсистемах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системахсчисления.Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логикиОперации «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики.Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логическоговыражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логическихуравнений.Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.Дискретные объектыРешение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры:построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклическогографа; определения количества различных путей между вершинами). Использованиеграфов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.Бинарное дерево.
Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмические конструкцииПодпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.Табличные величины (массивы).Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.Составление алгоритмов и их программная реализацияЭтапы решения задач на компьютере.Операторы языка программирования, основные конструкции языкапрограммирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмическихконструкций на выбранном языке программирования.Интегрированная среда разработки программ на выбранном языкепрограммирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программв выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. Проверкаработоспособности программ с использованием трассировочных таблиц.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задачбазового уровня из различных предметных областей. Примеры задач:–алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырехзаданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений)элементов конечной числовой последовательности (или массива);–алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;–алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натуральногочисла, проверка числа на простоту и т.д.);
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–алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива:линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановкаэлементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива,проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второгопо величине наибольшего (или наименьшего) значения.Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление ивставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).Постановка задачи сортировки.Анализ алгоритмовОпределение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, прикоторых алгоритм может дать требуемый результат.Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемойпамяти; зависимость вычислений от размера исходных данных.Математическое моделированиеПредставление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализдостоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование средимитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведениякомпьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Использование программных систем и сервисовКомпьютер – универсальное устройство обработки данныхПрограммная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер.Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительныесистемы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль вкоммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированныепроизводства.Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденцииразвития аппаратного обеспечения компьютеров.Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различныевиды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильныхустройств.Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованиеминтернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладныекомпьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и повыбранной специализации. Параллельное программирование.Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решенияучебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство РоссийскойФедерации в области программного обеспечения.Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работысредств ИКТ.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологическиетребования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектированиеавтоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.Подготовка текстов и демонстрационных материалов
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Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовыхшаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, созданиегипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформлениесписка 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, планшетногоПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.Работа с аудиовизуальными даннымиСоздание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений сиспользованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов имикроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука сиспользованием интернет- и мобильных приложений.Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентацийпроектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.Электронные (динамические) таблицыПримеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в томчисле – в задачах математического моделирования).Базы данныхРеляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений ободнотипных 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 ипрактических задач.Автоматизированное проектированиеПредставление о системах автоматизированного проектирования. Системыавтоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов.3D-моделированиеПринципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели.Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры.Аддитивные технологии (3D-принтеры).Системы искусственного интеллекта и машинное обучениеМашинное обучение – решение задач распознавания, классификации ипредсказания. Искусственный интеллект.
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационномпространствеКомпьютерные сетиПринципы 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. Динамическиестраницы. Разработка интернет-приложений (сайты).Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.Деятельность в сети ИнтернетРасширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языковпостроения запросов.
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Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реальноговремени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралейи т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.Социальная информатикаСоциальные 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. Открытыеобразовательные ресурсы.Информационная безопасностьСредства защиты информации в автоматизированных информационных системах(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации иинформационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайтыи документы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ.Правовое обеспечение информационной безопасности.
Углубленный уровеньВведение. Информация и информационные процессы. ДанныеСпособы представления данных. Различия в представлении данных,предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерныхсистемах и предназначенных для восприятия человеком.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационноевзаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления.Математическое и компьютерное моделирование систем управления.
Математические основы информатикиТексты и кодирование. Передача данныхЗнаки, сигналы и символы. Знаковые системы.Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратноеусловие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов.Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода.Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов.Алгоритм LZW.Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее идекодирующее устройства.Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодированиесообщений в современных средствах передачи данных.Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностьюобнаружения и исправления ошибок.Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография(алгоритмы шифрования). Стеганография.ДискретизацияИзмерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальностьдискретного представления информации.Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размерфайла, полученного в результате записи звука.Дискретное представление статической и динамической графической информации.Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.Системы счисления
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Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признакделимости числа на основание системы счисления.Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе сзаданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системесчисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей записьэтого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием.Арифметические действия в позиционных системах счисления.Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системахсчисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданнымоснованием.Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютернаяарифметика.Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логикиОперации «импликация», «эквиваленция». Логические функции.Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.Логические уравнения.Построение логического выражения с данной таблицей истинности.Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логическихэлементов.Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии.Дискретные объектыРешение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры:построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклическогографа; определения количества различных путей между вершинами).Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которыхупорядочены ребра, выходящие из одного узла).Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализработы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений).Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных.Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессовокружающего мира.
Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмы и структуры данныхАлгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного иприближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественнымикоэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системесчисления.Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида дляопределения НОД двух натуральных чисел.Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел безиспользования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементовпоследовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммызаданных элементов, их максимума и т.п.).Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данногоодномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива;заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в
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двумерном массиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива.Вставка и удаление элементов в массиве.Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степенизаданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например, последовательностиФибоначчи). Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записирекурсивных алгоритмов без явного использования рекурсии.Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример:сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один безиспользования сортировки.Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализациясортировки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появленийсимвола в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поискподстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицейзначений.Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например,методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин иплощадей, в том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путемаппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет методом трапеций площади подграфиком функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построениетраекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмывычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы.Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамическогопрограммирования.Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди.Хэш-таблицы.Языки программированияПодпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивныепроцедуры и функции.Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции надстроками.Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы.Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языковпрограммирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных ввыбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования.Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмахпрограммирования. Изучение второго языка программирования.Разработка программЭтапы решения задач на компьютере.Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до началавыполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловиецикла. Инвариант цикла.Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработкапрограмм, использующих подпрограммы.Библиотеки подпрограмм и их использование.
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Интегрированная среда разработки программы на выбранном языкепрограммирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработкипрограмм.Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы.Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейсапользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ.Элементы теории алгоритмовФормализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактнойуниверсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга.Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста).Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблемаостановки и ее неразрешимость.Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемойпамяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировкислиянием (MergeSort).Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которыхалгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полногопошагового выполнения.Доказательство правильности программ.Математическое моделированиеПрактическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведениевычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатовкомпьютерного эксперимента.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Построение математических моделей для решения практических задач.Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.Использование дискретизации и численных методов в математическоммоделировании непрерывных процессов.Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий)для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия.Использование учебных систем автоматизированного проектирования.
Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализаданныхАппаратное и программное обеспечение компьютераАппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенныевычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровыеустройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры.Роботизированные производства.Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развитияаппаратного обеспечения компьютеров.Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем.Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных систем, ихфункции. Программное обеспечение мобильных устройств.



186

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные моделипостроения информационных систем. Использование облачных технологий обработкиданных в крупных информационных системах.Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системноеадминистрирование.Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика,ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерногорабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствиис целями его использования.Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работысредств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ:диагностика неисправностей.Подготовка текстов и демонстрационных материаловТехнологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов,таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных.Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики.Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структурыдокумента, автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, спискаиспользуемой литературы и таблиц. Библиографическое описание документов.Коллективная работа с документами. Рецензирование текста.Средства создания и редактирования математических текстов.Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устнойречи. Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы.Работа с аудиовизуальными даннымиТехнические средства ввода графических изображений. Кадрированиеизображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойнымиизображениями.Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформацияобъектов.Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системыавтоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей иузлов с использованием примитивов системы автоматизированного проектирования.Аддитивные технологии (3D-печать).Электронные (динамические) таблицыТехнология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных.Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок вформулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективнаяработа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт.Решение вычислительных задач из различных предметных областей.Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных.Базы данныхПонятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системыуправления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос.Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.Формы. Отчеты.Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.Подготовка и выполнение исследовательского проекта
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Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выборметодов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходныхданных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета.Верификация (проверка надежности и согласованности) исходных данных и валидация(проверка достоверности) результатов исследования.Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента.Системы искусственного интеллекта и машинное обучениеМашинное обучение – решение задач распознавания, классификации ипредсказания. Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методовмашинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы.Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физическихэкспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологииих обработки и хранения.
Работа в информационном пространствеКомпьютерные сетиПринципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компонентыкомпьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы.Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционныесистемы. Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей.Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Системадоменных имен.Технология WWW. Браузеры.Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML.Динамические страницы.Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS).Динамический HTML. Размещение веб-сайтов.Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языкахпрограммирования.Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.Деятельность в сети ИнтернетРасширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языковпостроения запросов.Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационныесервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определениезагруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов игостиниц и т.п. Облачные версии прикладных программных систем.Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачныетехнологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернетавещей». Развитие технологий распределенных вычислений.Социальная информатикаСоциальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронныесервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.Информационная культура. Информационные пространства коллективноговзаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского делаи др.) и компьютерной эры (языки программирования).Информационная безопасность
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Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации иинформационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносныепрограммы. Использование антивирусных средств.Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормыиспользования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФв области программного обеспечения.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ.Правовое обеспечение информационной безопасности.ФизикаПримерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формированиеу обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений черезвыполнение исследовательской и практической деятельности.В системе естественно-научного образования физика как учебный предметзанимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомленияобучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также сфизическими основами современного производства и бытового техническогоокружения человека; в формировании собственной позиции по отношению кфизической информации, полученной из разных источников.Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решениипрактических и теоретических задач.В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом иуглубленном уровнях.Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектахи процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведенияв окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметныхрезультатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующемупрофессиональному образованию.Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать уобучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщатьполученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решенияпрактических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать,прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствиябытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованиемисточников энергии.В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в частиформирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучныхметодов познания, а также практического применения научных знаний заложенымежпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.Примерная программа составлена на основе модульного принципа построенияучебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, вкоторых предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательнойорганизации.
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Примерная программа содержит примерный перечень практических илабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать изперечня работы, которые считает наиболее целесообразными для достиженияпредметных результатов.
Базовый уровеньФизика и естественно-научный метод познания природыФизика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследованияфизических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физическийзакон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль иместо физики в формировании современной научной картины мира, в практическойдеятельности людей. Физика и культура.
МеханикаГраницы применимости классической механики. Важнейшие кинематическиехарактеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел идвижений.Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения.Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и дляразвития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Законсохранения механической энергии. Работа силы.Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Моментсилы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергияволны.Молекулярная физика и термодинамикаМолекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ееэкспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера среднейкинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа.Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. УравнениеМенделеева–Клапейрона.Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутреннейэнергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов.Принципы действия тепловых машин.ЭлектродинамикаЭлектрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциалэлектростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полнойцепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах ивакууме. Сверхпроводимость.Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током идвижущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойствавещества.Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток.Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.Электромагнитные колебания. Колебательный контур.
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Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и ихпрактическое применение.Геометрическая оптика. Волновые свойства света.Основы специальной теории относительностиИнвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительностиЭйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.Квантовая физика. Физика атома и атомного ядраГипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновойдуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основеквантовых постулатов Бора.Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Видырадиоактивных превращений атомных ядер.Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.Строение ВселеннойСовременные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.Углубленный уровеньФизика и естественно-научный метод познания природыФизика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира.Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научногоисследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин.Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность.Границы применимости физического закона. Физические теории и принципсоответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картинымира, в практической деятельности людей. Физика и культура.МеханикаПредмет и задачи классической механики. Кинематические характеристикимеханического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейноедвижение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту.Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердоготела.Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета.Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения.Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые внеинерциальных системах отсчета.Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Законизменения и сохранения энергии.Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердоготела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа.Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракцияволн. Звуковые волны.Молекулярная физика и термодинамикаПредмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.
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Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мерасредней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модельидеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетическойэнергией поступательного теплового движения молекул идеального газа.Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона,выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии вфазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модельстроения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел.Механические свойства твердых тел.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутреннейэнергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй законтермодинамики.Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. ЦиклКарно. Экологические проблемы теплоэнергетики.ЭлектродинамикаПредмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Законсохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциалэлектростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разностьпотенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическаяемкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома дляполной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах,полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы.Сверхпроводимость.Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитныхполей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводникс током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Законэлектромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. ПравилоЛенца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.Магнитные свойства вещества.Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободныеэлектромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс.Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство,передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны.Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и ихпрактическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения.Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однороднойсреде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.Оптические приборы.Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность.Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применениеэлектромагнитных излучений.Основы специальной теории относительностиИнвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительностиЭйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия иимпульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергияпокоя.
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Квантовая физика. Физика атома и атомного ядраПредмет и задачи квантовой физики.Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законыфотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновыхсвойствах частиц. Корпускулярно-¬волновой дуализм. Дифракция электронов.Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основеквантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергиясвязи ядра.Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза.Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорителиэлементарных частиц.
Строение ВселеннойПрименимость законов физики для объяснения природы космических объектов.Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. ЭволюцияСолнца и звезд.Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабынаблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя итемная энергия.
Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)Прямые измерения:–измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютерас датчиками;–сравнение масс (по взаимодействию);–измерение сил в механике;–измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;–оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);–измерение термодинамических параметров газа;–измерение ЭДС источника тока;–измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощьюэлектронных весов;–определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).
Косвенные измерения:–измерение ускорения;–измерение ускорения свободного падения;–определение энергии и импульса по тормозному пути;–измерение удельной теплоты плавления льда;–измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюденииэлектромагнитной индукции);–измерение внутреннего сопротивления источника тока;–определение показателя преломления среды;–измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;–определение длины световой волны;
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–определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (пофотографиям).
Наблюдение явлений:–наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системахотсчета;–наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;–наблюдение диффузии;–наблюдение явления электромагнитной индукции;–наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;–наблюдение спектров;–вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.
Исследования:–исследование равноускоренного движения с использованием электронногосекундомера или компьютера с датчиками;–исследование движения тела, брошенного горизонтально;–исследование центрального удара;–исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;–исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);–исследование изопроцессов;–исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;–исследование остывания воды;–исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы токав цепи;–исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;–исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;–исследование явления электромагнитной индукции;–исследование зависимости угла преломления от угла падения;–исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния отлинзы до предмета;–исследование спектра водорода;–исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).
Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):–при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения наопределенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска;–при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональнапути;–при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;–квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционаленвремени наблюдения (по трекам Перрена);–скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;–напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равносумме напряжений на лампочке и резисторе;–угол преломления прямо пропорционален углу падения;–при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;
Конструирование технических устройств:–конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;



194

–конструирование рычажных весов;–конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданнымускорением;–конструирование электродвигателя;–конструирование трансформатора;–конструирование модели телескопа или микроскопа.

Физическая культура
Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» адресуетсясоздателям рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательногопространства и преемственности в задачах между уровнями образования.Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, неразделяет его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическиминаправлениями, технологиями и методиками. В таком представлении своегосодержания примерная программа не сковывает творческой инициативы авторовучебных программ, сохраняет для них широкие возможности в реализации своихвзглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных образовательныхтраекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса.Общей целью образования в области физической культуры является формированиеу обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своемуздоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческомиспользовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности вфизкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыкамитворческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическимиупражнениями.Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметнойоснове практически со всеми предметными областями среднего общего образования.
Базовый уровеньФизическая культура и здоровый образ жизниСовременные оздоровительные системы физического воспитания, их роль вформировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности идолголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,поддержании репродуктивной функции.Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышениюработоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочнойнаправленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценкаэффективности занятий.Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правилаорганизации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.Формы организации занятий физической культурой.Государственные требования к уровню физической подготовленности населенияпри выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО).
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Современное состояние физической культуры и спорта в России.Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,спорта, туризма, охраны здоровья.Физкультурно-оздоровительная деятельностьОздоровительные системы физического воспитания.Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержаниеоптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых испортивно ориентированных двигательных навыков и умений.Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастикапри умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивнойфизической культуры; оздоровительная ходьба и бег.Физическое совершенствованиеСовершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатическиеи гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние идлинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты;передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактическиедействия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка внациональных видах спорта.Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемыстраховки и самостраховки.Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченнойместности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.
Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции инапряженности в различных областях межгосударственного и межрегиональноговзаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личнойбезопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного итехнически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнениюгражданского долга по защите Отечества.Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основыбезопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культурыбезопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знанийв области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военнойслужбы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» являетсяобязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается набазовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическаякультура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основыбезопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуютвозрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения имитеоретической и практической деятельности, что является важнейшим компонентомразвивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях.Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные сэкологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью натранспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хоббиподростков.
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Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействиемэкстремизму, терроризму и наркотизму.Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образажизни.Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрываетвопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическимблагополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний.Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные ссостоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы иисточники угроз и основы обороны РФ.Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав,определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва ипрохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросыстроевой, огневой, тактической подготовки.Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина.При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения сучетом местных условий и особенностей образовательной организации.«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:–сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасногои экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современногомира;–знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях природного, техногенного и социального характера;–владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных ичрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;–умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайныхситуациях;–формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,необходимых для прохождения военной службы;–воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошломуРоссии и ее Вооруженным Силам;–изучение гражданами основных положений законодательства РоссийскойФедерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы;–приобретение навыков в области гражданской обороны;–изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальнойтактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождениявоенной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной,химической и биологической защиты войск и населения.Примерная программа учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую деятельностьи способствует формированию у обучающихся умений безопасно использоватьразличное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализироватьполученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.



197

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология»,«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология»,«Физическая культура» способствует формированию целостного представления обизучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета,установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью иокружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы,а также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранногопрофиля и индивидуальной траектории образования.Базовый уровеньОсновы комплексной безопасностиЭкологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологическойбезопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственностьгражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защитуправ потребителей и благополучие человека, природопользование и охрануокружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в местепроживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначениеи использование экологических знаков.Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественномтранспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, навоздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов,знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальноеповедение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части,касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов,мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожныхзнаков.Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия иответственность.Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуацийОсновы законодательства Российской Федерации по организации защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственностьгражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайныхситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных ичрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защитенаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасностиприродного, техногенного и социального характера, характерные для регионапроживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведениивоенных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасногоповедения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций,возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, дляобеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальныхцветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средстваиндивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрическогоконтроля.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерацииСущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственнаясистема противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы
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законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму,терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющиепротиводействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму,терроризму и наркотизму в Российской Федерации.Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическуюдеятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила ирекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористическойопасности и угрозе совершения террористической акции.Основы здорового образа жизниОсновы законодательства Российской Федерации в области формированияздорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье.Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.Основы медицинских знаний и оказание первой помощиОсновы законодательства Российской Федерации в области оказания первойпомощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первойпомощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способыоказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски(транспортировки) пострадавших.Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственностьгражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случаевозникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасностимедицинского и санитарного назначения.Основы обороны государстваСостояние и тенденции развития современного мира и России. Национальныеинтересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угрознациональной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние нанациональные интересы России. Содержание и обеспечение национальнойбезопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях.Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамкахреализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные СилыРоссийской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, ихпредназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и родавойск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы вВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизациявооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсноеобеспечение ВС РФ.Правовые основы военной службыВоинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организациявоинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службупо контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданскаяслужба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу попризыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу.Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различиявоеннослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационныйрезерв.Элементы начальной военной подготовки
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Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнениевоинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя ивозвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работачастей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборкаавтомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова.Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова ипатронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы иправила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочныегранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами.Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата.Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военнойтопографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использованиясредств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойсковогозащитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналамоповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощив бою. Способы выноса раненого с поля боя.Военно-профессиональная деятельностьЦели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетныеспециальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этаппрофессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ,МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебныхзаведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организацийвысшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии..
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получениисреднего общего образования.
Программа воспитания и социализации кадет на уровне среднего общегообразования построена на основе базовых национальных ценностей российскогообщества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,человечество.Направления программы:1. освоение кадетами социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правилобщественного поведения;2. формирование готовности кадет к выбору направления своей профессиональнойдеятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальнымиособенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;3. формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и нормздорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепленияфизического, психологического и социального здоровья кадет как одной изценностных составляющих личности кадет и ориентированной на достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной программы среднегообщего образования;4. формирование экологической культуры,5. формирование антикоррупционного сознания,6. обеспечение принятия кадетами ценности Человека и человечности,гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формированиеосознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданскойпозиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьмии достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправногосубъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу,образа допустимых способов диалога, формирование готовности и способности вестипереговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);7. формирование мотивов и ценностей кадет в сфере отношений к России как Отечеству(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своейэтнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностямроссийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования уних российской гражданской идентичности);8. включение кадет в процессы общественной самоорганизации (приобщение кадет кобщественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях идвижениях, кадетское объединение, в кадетском самоуправлении, участие кадет вблагоустройстве корпуса, класса (взвода); социальная самоидентификация кадет впроцессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знанийо нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;формирование у кадет личностных качеств, необходимых для конструктивного,успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,установленных российским законодательством);
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9. формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями)в целях содействия социализации кадет в семье, учета индивидуальных и возрастныхособенностей кадет, культурных и социальных потребностей их семей;10. формирование мотивов и ценностей кадета в сфере трудовых отношений ивыбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективахсвоего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности,приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностямкадет; формирование у кадет мотивации к труду, потребности к приобретениюпрофессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной спрофессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поискомвакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий дляпрофессиональной ориентации кадет через систему работы педагогов, психолога,социального педагога; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениямипрофессионального образования, центрами профориентационной работы;совместную деятельность кадет с родителями (законными представителями);информирование кадет об особенностях различных сфер профессиональнойдеятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,особенностях местного, регионального, российского и международного спроса наразличные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки кадет и развитие консультационной помощи в ихпрофессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональныхсклонностей и профессионального потенциала кадет, их способностей икомпетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (втом числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга вспециализированных центрах);11. формирование мотивационно-ценностных отношений кадет в сфересамопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитиемотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способовсамореализации);12. формирование мотивационно-ценностных отношений кадет в сфере здоровогообраза жизни (осознание кадетами ценности целесообразного, здорового ибезопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятияфизической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимовдвигательной активности на основе осознания собственных возможностей;осознанное отношение кадетами к выбору индивидуального рациона здоровогопитания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основенавыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и другихпсихоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденностив выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательногоотношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость,алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторамограничивающим свободу личности);13. формирование мотивов и ценностей кадет в сфере отношений к природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию повопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивогоразвития территории, экологического здоровьесберегающего просвещениянаселения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
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экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры вобеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимостиследования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);14. формирование мотивационно-ценностных отношений кадет в сфере искусства(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организацииобщения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающегомира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира,самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространствекультуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженнойв том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении схудожественными произведениями, формирование активного отношения ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
С помощью программы обеспечивается:сформированность уклада кадетской жизни, обеспечивающий созданиесоциальной среды развития кадет, сюда включается урочная, внеурочная,дополнительное образование и общественно-значимая деятельность, системавоспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанных насистеме социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществеправилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,российского общества, учитывающий историко-культурную и этническую спецификунашего региона, потребности кадет и их родителей (законных представителей) нашегокорпуса. Для стимулирования размышлений участников образовательных отношенийдля уклада кадетской жизни используются варианты из:военной модели (образование осуществляется как имитация жизнедеятельностивоенизированной организации, участники которой совместно служат, преодолеваюттрудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка повоенно-прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методоминициации (испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методомучебной практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированныйхарактер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога и воспитанника;усвоение кадетами нравственных ценностей, приобретение начального опытанравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социальногоповедения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;приобщение кадет к культурным ценностям своего народа, своей этническойили социокультурной группы, базовым национальным ценностям российскогообщества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российскойгражданской идентичности;социальную самоидентификацию кадет посредством личностно значимой иобщественно приемлемой деятельности;формирование у кадет личностных качеств, необходимых дляконструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетомправовых норм, установленных российским законодательством;приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальныхролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения,конструктивных способов самореализации;
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приобщение кадет к общественной деятельности и традициям корпуса,осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношескихорганизациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединенияхпо интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, вкадетском самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных,государственных, международных);участие кадет в деятельности производственных, творческих объединений,благотворительных организаций мероприятий;в экологическом просвещении сверстников, родителей (законныхпредставителей), населения;в благоустройстве корпуса, класса (взвода);формирование способности противостоять негативным воздействиямсоциальной среды, факторам микросоциальной среды;развитие педагогической компетентности родителей (законныхпредставителей) в целях содействия социализации кадет в семье;учет индивидуальных и возрастных особенностей кадет, культурных исоциальных потребностей их семей;формирование у кадет мотивации к труду, потребности к приобретениюпрофессии;овладение способами и приемами поиска информации, связанной спрофессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поискомвакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;развитие собственных представлений о перспективах своегопрофессионального образования и будущей профессиональной деятельности;приобретение практического опыта, соответствующего интересам испособностям кадет;создание условий для профессиональной ориентации кадет через системуработы педагогических работников, психолога, социального педагога; сотрудничествос базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями,образовательными организациями высшего образования, центрамипрофориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законнымипредставителями);информирование кадет об особенностях различных сфер профессиональнойдеятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,особенностях местного, регионального, российского и международного спроса наразличные виды трудовой деятельности;использование средств психолого-педагогической поддержки кадет и развитиеконсультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающейдиагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала кадет,их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования ивыбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования итренинга в специализированных центрах);осознание кадетами ценности экологически целесообразного, здорового ибезопасного образа жизни;формирование установки на систематические занятия физической культурой испортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности наоснове осознания собственных возможностей;
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осознанное отношение кадет к выбору индивидуального рациона здоровогопитания;формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, втом числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе наоснове навыков личной гигиены;формирование готовности кадет к социальному взаимодействию по вопросамулучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развитиятерритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,профилактики инфекционных заболеваний;убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголяи табакокурения;осознание кадетами взаимной связи здоровья человека и экологическогосостояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспеченииличного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следованияпринципу предосторожности при выборе варианта поведения.На 2020-2021 учебный год перед педагогическим коллективом поставлена цельв программе воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общегообразования:Цель:Создание условий для формирования у кадет ценностно-значимых личностныхпроявлений, развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающегосудьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее ибудущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традицияхмногонационального народа России.Иначе формулируя цель воспитания – личностное развитие кадет,проявляющееся: 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработалона основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимыхзнаний); 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям(то есть в развитии их социально значимых отношений); 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опытаповедения, опыта применения сформированных знаний и отношений напрактике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социальнозначимых дел).
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации кадет:
 освоение кадетами ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой,с искусством и т.д.; вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,содействие кадетам в соотнесении представлений о собственных возможностях,интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества,государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании
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индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональнойдеятельности, поддержка деятельности кадета по саморазвитию; овладение кадетами социальными, регулятивными и коммуникативнымикомпетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении сокружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничествасо сверстниками, старшими и младшими.Данная цель и задачи сориентированы на обеспечение позитивной динамикиразвития личности кадета.Приоритетные направления:
освоение кадетами социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правилобщественного поведения;формирование готовности кадет к выбору направления своейпрофессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынкатруда;формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и нормздорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,психологического и социального здоровья кадет как одной из ценностныхсоставляющих личности обучающегося и ориентированной на достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной программы основногообщего образования;формирование экологической культуры;формирование антикоррупционного сознания.Ценностные ориентиры программы – базовые национальные ценностироссийского общества:«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовоегосударство 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 направленана создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитиечеловека» (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 свободычеловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормаммеждународного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные праваи свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права исвободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).Базовые национальные ценности российского общества согласно положениямФедерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29декабря 2012 г.):«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровьячеловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитаниевзаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,рационального природопользования;
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….демократический характер управления образованием, обеспечение правпедагогических работников, обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управленииобразовательными организациями;…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфереобразования;…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфереобразования» (Ст. 3).
Содержательные основы воспитательной работы (приоритетные направлениясоздания воспитывающей атмосферы в кадетском корпусе):Традиции урока и внеурочной деятельности являются фактором созданиявоспитывающей атмосферы в кадетском корпусе: урок, внеучебная деятельность (внеурочная деятельность и дополнительноеобразование), взаимоотношения учителей, воспитателей, кадет, родителей (законныхпредставителей), внутренний микроклимат, сотрудничества, взаимопомощь,непрерывный диалог.Коллективным носителем традиций являются педагогический коллектив,коллектив кадет, родители (законные представители).Цель: целенаправленное развитие и укрепление традиций кадетского корпуса какдинамической основы для физического, интеллектуального, духовно-нравственного,эмоционального роста кадета.На основе развития познавательных интересов, развитие любознательности,инициативы в учении и познавательной активности; расширение социальной активностикадет (дежурство в корпусе, выполнение общественных поручений, взаимопомощь).Приобщения кадет к системе требований в обучении, взаимодействии и общении –визитной карточке корпуса, а также расширение представлений об основных сферахкультуры и человеческой деятельности и личного опыта деятельности кадета в этихсферах; установка на индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития(эмоциональной, познавательной, саморегуляции); формирование умений организоватьсвою учебную деятельность; усвоение нравственных норм поведения в общественныхместах, среди окружающих, в природе.Формирование навыков ориентации на конкретный результат, в том числе:воспитание умения учиться; формирование инициативности, самостоятельности, навыковсотрудничества в разных видах деятельности, осознанное принятие ценностей здоровогообраза жизни, распорядка дня, планирования учебного и свободного времени.Развитие нравственно-эмоциональных представлений о своём корпусе: ознакомление с историей корпуса, именами выпускников, лучших кадет, спортивными достижениями, благотворительной деятельностью, разнообразием досуговых форм, общественной работы; организация кадетских праздников.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободамчеловека.Цель: формирование у кадет ценностного отношения к Родине, ее культурно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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историческому прошлому, уважения к Конституции, государственной символике,родному языку, бережного отношения к народным традициям, истории, культуре,природе своей страны; готовности к самостоятельному выбору демократическихценностей и исполнению гражданского долга, усвоению основ толерантности,самосознания гражданина Российской Федерации.Формирование представлений о нравственности и опыта взаимодействия сосверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,приобщение к системе культурных ценностей. Освоение детьми духовных ценностеймировой и отечественной культуры, подготовки их к самостоятельному выборунравственного образа жизни, формирования у кадет гуманистического мировоззрения,морально-этических знаний и убеждений, этической культуры, стремления ксамосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.Сформированность мотивов и ценностей у кадет в сфере отношений к России какОтечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивногоотношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности(воспитательных мероприятий), в составе коллектива, организатором здесь выступаютклассные руководители, воспитатели, помощники воспитателей и педагоги корпуса.Включение кадет в сферу общественной самоорганизации осуществляется вкорпусе через:1. приобщение кадет к деятельности детско-юношеских организаций и движений: 7-11 классы кадетский совет, 7-11 юные добровольцы, волонтеры.2. корпусные организации: спортивные секции, музей боевой славы, в экологическом просвещении сверстников, родителей (законныхпредставителей), волонтерская деятельность; в благоустройстве корпуса, класса (взвода), поселения (волонтерскаядеятельность); партнерства с организациями и объединениями, в проведении акций и праздников(региональных, государственных, международных) на основании договоровсоциального партнёрства.Включение кадет в сферу общественной самоорганизации предусматриваетследующие этапы: авансирование положительного восприятия кадетами предстоящей социальнойдеятельности – обеспечение социальных ожиданий кадет, связанных с успешностью,признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностьюв реализации собственных замыслов; информирование кадет о пространстве предстоящей социальной деятельности,способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностяхсамореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; обучение кадет социальному взаимодействию, информирование кадет оспособах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамкахотдельных социальных проектов; организация планирования кадетами собственного участия в социальнойдеятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальнойстратегии участия в социальной деятельности;
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 содействие кадетами в осознания внутренних (собственных) ресурсов ивнешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие кадета всоциальной деятельности; демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора инеобходимости планирования собственной деятельности; обеспечение проблематизации кадет по характеру их участия в социальнойдеятельности, содействие кадетам в определении ими собственных целей участия всоциальной деятельности; содействие кадетам в проектировании и планировании собственного участия всоциальной деятельности.Этапы включения кадет в сферу общественной самоорганизации могутвыстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поискобъектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование,коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективныйанализ.
Воспитание трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущейпрофессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности.Цель: интеграция экономического образования с практической подготовкойкадет к труду, осознание кадетами общественно и личностно значимых целей труда,формирование потребности в труде в целях успешной социализации исамоопределения; поддержка кадет в процессе жизненного, профессиональногосамоопределения, экономическое и трудовое воспитание как система социально-педагогических мер, нацеленных на успешную социализацию и интеграцию кадет всовременную систему социально-экономических отношений.Включение кадет в различные виды общественно полезной и личностно значимойдеятельности, расширяющей их опыт интеллектуального и физического труда на базекорпуса и взаимодействующих с корпусом учреждений и организаций: в творческий труд (подготовка и проведение праздников, акций и т.д.), природоохранную деятельность (экологические проекты, субботники,конкурсы, акции по сбору макулатуры); в трудовые акции (генеральные уборки в корпусе, уход за клумбами); как в учебное, так и в каникулярное время.Формами индивидуальной и групповой организации профессиональнойориентации кадет являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели,олимпиады, творческие конкурсы, интересные встречи с представителями учрежденийи организаций, проведение диагностик по профориентации.Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации кадетпредставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсантупредъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные видыпрофессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуютсяпосещение: следственный комитет Кировской области, музеев г. Кирова, отдел спецназа ФСИН г. Кирова, МЧС России и др..Опираясь на возможности современных электронных устройств, используетсяформа как виртуальная экскурсия.
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональнойориентации кадет включает набор разнообразных мероприятий, организуемых втечение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либопредметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии»,«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов ипубличных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам,встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметнойсфере.Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организациипрофессиональной ориентации кадет предусматривают участие наиболееподготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметнымобластям) стимулируют познавательный интерес. А также день самоуправленияпомогает провести социальные пробы кадет.Кадеты, знакомясь с профессиями, имеют возможность увидеть ту или инуюпрофессию в процессе сопереживания и у кадета возникает интерес к какой-либопрофессии.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамкахкадетского корпуса, совместной деятельности кадетского корпуса спредприятиями, общественными организациями, в том числе с организациямидополнительного образования.Достижение результатов социализации кадет в совместной деятельностикадетского корпуса с различными социальными субъектами, с одной стороны,обеспечивается организацией взаимодействия корпуса с органами разных структур,общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д.,а с другой (на основе договоров социального партнерства) – вовлечением кадета всоциальную деятельность.Данная организация взаимодействия кадетского корпуса может бытьпредставлена как последовательная реализация следующих этапов: моделирование администрацией корпуса с привлечением кадет, родителей(законных представителей), общественности взаимодействия кадетского корпуса сразличными социальными субъектами (на основе анализа педагогами корпусасоциально-педагогических потенциалов социальной среды); проектирование партнерства корпуса с различными социальными субъектами(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений ссоциальными партнёрами); осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоровкорпуса с социальными партнерами; формирование в корпусе и в окружающей социальной среде атмосферы,поддерживающей созидательный социальный опыт кадет, формирующийконструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений сразличными субъектами в системе общественных отношений, в том числе сиспользованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение,познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); стимулирование общественной самоорганизации кадет кадетского корпуса,поддержка общественных инициатив кадет.
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Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации кадет по каждому из направлений с учетом урочной, внеурочнойдеятельности и дополнительного образования,а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениямсоциального воспитанияОсновными формами организации педагогической поддержки кадет являются:психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающихситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формыорганизации педагогической поддержки кадет предполагает идентификациюпроблемной ситуации кадета, а также определение, какие ресурсы и каким способом онможет задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Цельюконсультации является создание у кадета представлений об альтернативных вариантахдействий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могутрешаться три группы задач:1) эмоционально-волевой поддержки кадет (повышение уверенности кадета всебе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);2) информационной поддержки кадета (обеспечение кадета сведениями,необходимыми для разрешения проблемной ситуации);3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание кадетом собственнойпроблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантовполучения образования).Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляетподдержку в решении кадетом значимой для него проблемной ситуации, можетуправлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовыватьих специально. Кадет, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностныересурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами длярешения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуацийпедагог, воспитатель может использовать и комбинировать самые разнообразныепедагогические средства, вовлекать кадета в разнообразные виды деятельности.Основными формами организации педагогической поддержки кадет являютсяситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностноговзаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции,приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решениякадетами задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры кадет действует,познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение,проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другимиигроками. В ситуационно-ролевой игре кадет, участвуя в разных ролях в различныхмоделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным всфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опытсоревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениямсоциального воспитания.Важнейшим партнером кадетского корпуса в реализации цели и задач воспитанияи социализации являются родители(законные представители) кадета, которыеодновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: как источник родительского запроса к корпусу на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие кадета, экспертрезультатов деятельности кадетского корпуса;
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 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; непосредственный воспитатель (в рамках кадетского и семейного воспитания).Условиями результативности работы с родителями (законными представителями)кадет является понимание педагогическими работниками и учет ими припроектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей(законныхпредставителей) в управление образовательным процессом, решение проблем, участиев решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или инойформе, возникающих в жизни кадетского корпуса); недопустимость директивного навязывания родителям (законнымпредставителям) кадет взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (безвербализированного запроса со стороны родителей (законных представителей)),использование педагогами по отношению к родителям (законным представителям)методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законнымипредставителями) и вероятность конфликта интересов семьи и корпуса, умеренностьожиданий активности и заинтересованности родителей (законных представителей)кадет в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образованияих ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом,воспитателем родителей (законных представителей) о недостатках в обучении илиповедении их ребенка, безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов,воспитателей с родителями (законными представителями), восприятие переговоровкак необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)в целях содействия социализации кадет в семье предусматривает содействие вформулировке родительского запроса кадетскому корпусу, в определении родителями(законными представителями) объема собственных ресурсов, которые они готовыпередавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитаниямогут привлекаться выпускники, представители общественности, органов управления,гражданские и военные структуры.Организация работы по формированию экологически непрерывногоздоровьесберегающего образования кадет.Цели: формирование у кадет экологической культуры, ценностного отношения кприроде, людям, собственному здоровью, готовности к экологически адекватномувзаимодействию с окружающим миром; усвоение кадетами экологических знаний,практических навыков экологической деятельности, выработка безопасной для здоровья,активной и конструктивной экологически целесообразной жизненной позиции.Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивыхпредставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающихпозитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений,качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневнойжизни, включает несколько комплексов мероприятий:1. комплекс мероприятий формирует у кадет: способность составлятьрациональный режим дня и отдыха, следовать рациональному режиму дня и отдыха наоснове знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разныхвидов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебныхнагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых
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в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использоватьиндивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактикипереутомления и перенапряжения.2. комплекс мероприятий формирует у кадет: представление о необходимой идостаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выборсоответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рискахдля здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность вдвигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умениеосознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Дляреализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.3. комплекс мероприятий формирует у кадет: навыки оценки собственногофункционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) посубъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетомсобственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовыхситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального ифизического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствамив стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций наздоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыкиуправления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализацииданного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управлениясвоим физическим и психологическим состоянием без использованиямедикаментозных и тонизирующих средств.4. комплекс мероприятий формирует у кадет: представление о рациональном питаниикак важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания,направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правиларационального 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 историейнарода; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуресвоего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данногомодуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать иконтролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствияобразу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).5. комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:развитие представлений кадетами о ценности здоровья, важности и необходимостибережного отношения к нему; расширение знаний кадет о правилах здорового образажизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватнойсамооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоциональногосостояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативномудавлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации какповедении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствияхнаркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможностисамореализации, достижения социального успеха; вовлечение кадет в социальнозначимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признанииокружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление кадет сразнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально
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проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитиеспособности контролировать время, проведенное за компьютером.Содействие экологическому здоровьесберегающему воспитанию кадет в семье,предоставлению семьей позитивных образцов взаимодействия с природой; расширениюопыта общения кадет с природой, заботы о домашних животных, растениях; участиюкадет в экологической деятельности по месту жительства.Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: организация занятий (уроков) по экологическому воспитанию в теченииучебного года; обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности кадет; распределение интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.Модель просветительской и методической работы по экологическомуздоровьесберегающему направлениях с участниками образовательного процессарассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы может быть: внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций наосновании социальных договоров); внутренней (получение информации организуется в корпусе, в том числе однагруппа кадет выступает источником информации для другого коллектива, других групп– коллективов); программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,обеспечивает межпредметные связи); стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизникорпуса, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения,несовпадение мнений и т. д.).Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, экскурсионныепрограммы, библиотечные абонементы, походы, экскурсии. В просветительской работеиспользуются информационные ресурсы сети Интернет.Здоровьесберегающая деятельность корпуса представлена в виде пятивзаимосвязанных блоков:1. Здоровьесберегающая инфраструктура корпуса включает:- соответствие состояния и содержания здания и помещений корпуса санитарным игигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровьяи охраны труда кадет;- наличие и необходимое оснащение помещений для питания кадет, а также дляхранения и приготовления пищи;- организация качественного горячего питания кадет;- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимымигровым и спортивным оборудованием и инвентарем;- наличие необходимого (в расчете на количество кадет) и квалифицированного составаспециалистов, обеспечивающих работу с кадетами (учителя физической культуры,психолог, фельдшер, тренера).Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается наадминистрацию корпуса.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности кадет:
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направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этомчрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятияперегрузки, нормального чередования труда и отдыха кадет и включает:- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной ивнеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивныхсекциях) кадет на всех этапах обучения;- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностями особенностям кадет (использование методик, прошедших апробацию);- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпаразвития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основногообщего образования;- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физическойкультуры и занятий активно-двигательного характера в корпусе.Эффективность реализации этого блока зависит от администрации корпуса идеятельности каждого педагога и воспитателя.3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима кадет,нормального физического развития и двигательной подготовленности кадет всехвозрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреплениездоровья кадет и формирование культуры здоровья, включает:- полноценную и эффективную работу с кадетами (на уроках физкультуры, в секцияхи т.п.);- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностямразвития кадет организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующихэмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективногофункционирования;- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,соревнований, олимпиад, походов и т.п.).Реализация этого блока зависит от администрации корпуса, учителей физическойкультуры, а также всех педагогов, воспитателей и тренеров.4. Реализация образовательной программы предусматривает:- внедрение в систему работы кадетского корпуса программ, направленных наформирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельныхобразовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;- проведение дней здоровья, конкурсов, походов и т.п..Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здоровогообраза жизни, предусматривают разные формы организации занятий:- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;- проведение часов здоровья;- проведение классных часов;- занятия в кадетских объединениях дополнительного образования;- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий ит.п.;- организацию дней Здоровья.
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5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)включает:-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развитиякадета, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровьекадет и т.п.;- создание брошюр, памяток и т.д. для родителей (законных представителей)необходимых и актуальных сегодня;- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)по проведению спортивных соревнований, дней Здоровья, занятий по профилактикевредных привычек и т.п.
Эстетическое воспитаниеСтратегическая цель: формирование у кадет эстетической культуры,эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,представления об эстетических и художественных ценностях отечественной и мировойкультуры; потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболеепривлекательных для кадет видах творческой деятельности.Будет способствовать реализация следующих аспектов содержания и формсовместной деятельности субъектов воспитательного процесса. Данные требования будутспособствовать реализации следующих аспектов содержания и форм совместнойдеятельности субъектов воспитательного процесса:- формирование у кадет представлений об эстетических и художественныхценностях отечественной и мировой культуры в ходе учебного процесса, реализациясодержания общего образования и программ дополнительного образованиякультурологической, эстетической направленности (мировой художественной культуры;изобразительного искусства; музыки; хореографии; риторики; фотографии; анимации;фитодизайна и мн.др.), посредством проведения встреч с представителями творческихпрофессий, экскурсий;- расширение у кадет опыта эмоционального восприятия эстетических объектов вприроде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самим себе;формирование представлений о красоте явлений духовной культуры, красотечеловеческой души, проявлениях эстетической культуры в поведении, различных сферахчеловеческой деятельности; стремления к реализации эстетических ценностей вжизненной практике и создания условий для созидательной деятельности кадет во имякрасоты;- ознакомление кадет с эстетическими ценностями, традициями художественнойкультуры родного края, приобщение их к фольклору и народным художественнымипромыслам как в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, так и посредствомсистемы внеклассных мероприятий, проводимых при активном участии семьи,учреждений культуры, тематические выставки и др.;- создание условий для расширения у кадет опыта самореализации в различныхвидах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя вдоступных видах творчества за счет реализации системы творческих проектов,регулярной ресурсной поддержки пространства детского творчества, в том числе за счетсистемного взаимодействия с учреждениями культуры, творческими общественнымиобъединениями специалистов художественных профессий;- содействие повышению эстетической культуры семьи путем организации ипроведения музыкальных вечеров, а также организации систематического участияродителей в культурно-досуговых программах, включая самостоятельное посещение сдетьми объектов художественной культуры с последующей презентацией своих
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впечатлений и созданных по мотивам экскурсии творческих работ в кадетском корпусе.Воспитание организационной и правовой культуры,формирование активной жизненной позиции.Стратегическая цель: формирование активной жизненной позиции, лидерскихкачеств, организаторских умений и навыков, опыта лидерства в небольших социальныхгруппах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений инавыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности,формирование у кадет ценности свободы, других ценностей демократическогообщества, организационной и политической культуры, уважения к закону, осознаниеединства прав и обязанностей гражданина России.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции кадет направлена на реализацию поставленной цели и задач программы: формировать у кадет активной жизненной позиции, обеспечить вовлечение и активное участие кадет в совместнуюдеятельность, организуемой в воспитательных целях.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции кадет строится на следующих принципах: публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждениина еженедельных построениях на плацу и на заключительном традиционном празднике,посвящённом А.Я.Опарину); соответствие процедур награждения укладу жизни корпуса, специфическойсимволике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; прозрачность правил поощрения и присваиваний званий (наличие положенияо награждениях и званиях); регулирование частоты награждений (недопущение избыточности впоощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большиегруппы поощряемых); сочетание индивидуального и коллективного поощрения (для стимулированияактивности групп кадет); дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяетпродлить стимулирующее действие системы поощрения).Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции кадет является формирование портфолио.Формирование портфолио в качестве способа организации поощрениясоциальной успешности и проявлений активной жизненной позиции кадет –деятельность по собиранию (накоплению) достижений «хозяина» портфолио.Портфолио может иметь смешанный характер.Совместная деятельность корпуса с социальными партнёрамипо социализации кадет.Корпус активно взаимодействует с социальными партнерами на основаниидоговоров социального партнерства.Организация социальной деятельности кадет исходит из того, что социальныеожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи исверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственныхзамыслов. Целенаправленная социальная деятельность кадет обеспеченасформированной социальной средой корпуса и укладом кадетской жизни. Организациясоциального воспитания кадет осуществляется в последовательности следующихэтапов:
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1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрациякорпуса) включает:• создание среды корпуса, поддерживающей созидательный социальный опыт кадет,формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;• формирование уклада и традиций корпуса, ориентированных на создание системыобщественных отношений кадет, учителей, воспитателей и родителей (законныхпредставителей) в духе гражданско - патриотических ценностей, партнерства исотрудничества, приоритетов развития общества и государства;• развитие форм социального партнерства с общественными институтами иорганизациями для расширения поля социального взаимодействия кадет;• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности кадет средствамицеленаправленной деятельности по программе социализации;• координацию деятельности агентов социализации кадет — сверстников, учителей,воспитателей, родителей (законных представителей), сотрудников корпуса,представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации;• создание условий для организованной деятельности кадетских социальных групп;• создание возможности для влияния кадет на изменения кадетской среды, форм, целейи стиля социального взаимодействия кадетского социума;• поддержание субъектного характера социализации кадет, развития егосамостоятельности и инициативности в социальной деятельности.2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогическийколлектив корпуса) включает:• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процессасоциализации кадет;• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,создающей условия для личностного роста кадет, продуктивного изменения поведения;• создание в процессе взаимодействия с кадетами условий для социальной деятельностиличности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальнойи педагогической психологии;• создание условий для социальной деятельности кадет в процессе обучения ивоспитания;• обеспечение возможности социализации кадет в направлениях адаптации к новымсоциальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,самоактуализации социальной деятельности;• определение динамики выполняемых кадетами социальных ролей для оцениванияэффективности их вхождения в систему общественных отношений;• использование социальной деятельности как ведущего фактора формированияличности кадета;• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентацииличности кадета, его социальной и гражданской позиции;• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихсяс опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).Этап социализации кадет включает:• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессеучебной, внеучебной, общественно значимой деятельности кадет;• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрастукадет в части освоения норм и правил общественного поведения;• формирование у кадет собственного конструктивного стиля общественного поведенияв ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;



218

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватногосвоему возрасту;• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста кадет;• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своейжизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);• активное участие в изменении кадетской среды и в изменении доступных сфер жизниокружающего социума;• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений сразличными людьми в системе общественных отношений и электронных дневников вИнтернет;• осознание мотивов своей социальной деятельности;• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так иоснованных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств,необходимых привычек поведения, волевых качеств;• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос вположение другого человека.Миссия корпуса в контексте социальной деятельности на ступени среднегообщего образования — дать кадету представление об общественных ценностях иориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественныхотношений с различными социальными группами и людьми с разными социальнымистатусами.Каждое направление отражено в программах и межведомственных планах(приложения к Основной общеобразовательной программе среднего общегообразования (10 – 11 классы) на 2020 – 2021 уч.год, которые содержат задачи,соответствующих систем базовых ценностей, особенности организации содержания(виды деятельности и формы занятий с кадетами).
Календарь традиционных кадетских дел и праздников:

Месяц Кадетские дела и праздники

Сентябрь
«Здравствуй, Корпус!» торжественное построение, посвященное Дню Знаний.Классные часы «Урок Мира».Легкоатлетический кросс.День здоровья.

Октябрь
День принятия Торжественной клятвы кадета.Праздничное поздравление «С любовью к Вам, Учителя».Выпуск газет, посвященных Дню пожилого человека.Открытие общекорпусной спартакиады.Осенний бал.День самоуправления.

Ноябрь День матери.Волонтерская работа.Выпуск газет, посвященных Дню матери.
Декабрь Новогодние елки. Мастерская Деда МорозаКадетский Бал.Уроки мужества.
Январь Волонтерская работа.День здоровья «Лыжня России».
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Рождественские развлечения.
Февраль

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.Месячник военно-патриотического воспитания.Цикл мероприятий, посвященный Дню рождения А.Я.Опарина.Выпуск газет, посвященных Дню защитника Отечества.
Март Конкурс красоты, посвященный Международному женскому Дню 8 Марта.Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8Марта.

Апрель
День открытых дверей.День Знамени.Конкурс флешмобов.7 апреля – всемирный День здоровья.Весенняя неделя добра.

Май
Последний звонок. Прощание со Знаменем.Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.Цикл мероприятий, посвященный дню памяти А.Я.Опарина.Социальная акция «Георгиевская ленточка».Вахта памяти.Выпуск газет, посвященных Вахте памяти.

Июнь Выпускные вечера для 9, 11 классов.Военно-полевые сборыПо отд.графику Мероприятия профориентационного характера
По отд.графику Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественнойвойне

В годовое планирование включаются дни воинской славы России(с изменениями на 3 августа 2018 года):
 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944год);
 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войскв Сталинградской битве (1943 год);
 23 февраля — День защитника Отечества;
 18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского наднемецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); сражение произошло 5апреля 1242 года;
 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 год);
 7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменскомсражении; сражение произошло 24—26 июня (5—7 июля) 1770 года;
 10 июля — День победы русской армии под командованием ПетраПервого над шведами в Полтавском сражении; произошло 27 июня (8 июля) 1709года;
 9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота подкомандованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут;произошло 27 июля (7 августа) 1714 года;
 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войскв Курской битве (1943 год);
 3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)[2];

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


220

 8 сентября — День Бородинского сражения русской армии подкомандованием М. И. Кутузова с французской армией;произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года;
 11 сентября — День победы русской эскадры подкомандованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра;произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года;
 21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем ДмитриемДонским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве; произошло 8сентября 1380 года;
 4 ноября — День народного единства;
 7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади вгороде Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины ВеликойОктябрьской социалистической революции (1941 год);
 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова надтурецкой эскадрой у мыса Синоп; произошло 18 (30) ноября 1853 года;
 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году;
 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками подкомандованием А. В. Суворова; произошло 11 (22) декабря 1790 года.
Совершенствуется работа: Кадетской лиги КВН, Волонтерского движения кадетского корпуса.

Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору впользу здорового образа жизни.Цель: формирование у кадет ценностного отношения к здоровью, системы знаний,навыков и личного опыта, позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни.Задачи:Создать условия для активизации субъектной позиции кадет в реализации нормздорового образа жизни,Совершенствовать формирование культуры здоровья,Укреплять готовность поддерживать здоровье в оптимальном состоянии,Развивать умения выработать индивидуальную программу охраны здоровья ипотребности в занятиях физической культурой и спортом.Комплекс требований к цели, задачам и способам организации совместнойдеятельности:- готовность кадетского корпуса принять новое в воспитании, утверждая вповседневной практике новое педагогическое мышление;- установка на конкретные результаты в работе на основе критериев, выработанныхи принятых всеми участниками воспитательного процесса;- ориентация на инновационную деятельность педагогического коллектива,поддерживаемую всеми участниками воспитательного процесса;- опора на кадетский коллектив;- поддержка педагогического творчества;- прозрачное организационное обеспечение: консультирование, планирование,оценка результатов, обсуждение новых идей, совершенствование отношений по линии«кадеты – учитель – родители»;- поиск необходимых ресурсов, в том числе от внешних источников в рамках

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сотрудничества, взаимодействия, спонсорства.В соответствии с данными выше определениями, планируемыми целямиреализации воспитательного компонента образовательной деятельности в корпусеявляются результаты воспитательного процесса - сформированность новообразованийличности, имеющих наибольшую значимость для духовно-нравственного, гражданско-патриотического, эстетического и т.п. направлений личностного становления вкадетском возрасте.Социально-личностные компетентности представляют собой социальнозначимые навыки и другие новообразования личности кадет, формируемые на основереализации воспитательного компонента и характеризующие собой основныерезультаты - обеспечение воспитанности кадет на основе воспитывающих влиянийдеятельности кадетского корпуса. Совокупность новообразований личности, которыеформируются в результате реализации воспитательного компонента образованияданного уровня, представляет собой общую социальную компетентность личностикадета данного возраста.Социальные и личностные компетенции – это объективно контролируемыепланируемые результаты воспитательной деятельности кадетского корпуса,заключающиеся в готовности кадета к осуществлению соответствующих социально и(или) личностно значимых функций на основе сформированной у него общейсоциальной компетентности как совокупности различных социально-личностныхкомпетентностей (определенных характеристик личности).При этом содержание социальных и личностных компетенций исоответствующих им социально-личностных компетентностей определяетсяособенностями задач развития личности в конкретном возрасте.Основные формы проявления в педагогически организуемой деятельностикомпонентов системы социальных и личностных компетенций у кадет,предназначенные для анализа работниками корпуса с целью осуществлениявнутрикорпусного текущего общего контроля хода воспитательного процесса.Совершенствование воспитывающей атмосферы в корпусе и ее реализацияявляется базовым компонентом целостной воспитательной системы корпуса,определяющим ее оптимальное развитие в целях усиления воспитательного воздействияс учетом возрастных и психологических особенностей разновозрастных групп кадет.Воспитательная работа строится с учетом качественных изменений социально-педагогических условий образования и воспитания (иной уровень материально-технического оснащения, компьютеризация и интернизация, введение практикигрантов).Важнейшим средством реализации воспитательной работы является укреплениеи развитие воспитательного пространства на основе единых идеологии, принципов,приоритетных направлений, современных педагогических технологий при активномсбережении, поддержке и развитии инновационной деятельности, развивающегосяопыта. Критерии, показатели в части духовно-нравственного развития,воспитания и социализации кадетдля педагогического коллектива корпуса являются:Первый критерий – степень обеспечения в кадетском корпусе жизни и здоровьякадет, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, вчрезвычайных ситуациях): информация о состоянии здоровья кадет (заболевания, ограничения поздоровью), в том числе фиксация динамики здоровья кадет, уровень
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информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятийфизической культурой; степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровьякадет, уровень обусловленности задач анализом ситуации в кадетском корпусе, классе(взводе), учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из отдельныхкатегорий кадет; реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечениюрациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактическойработы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью,устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у кадетнавыков оценки собственного функционального состояния, формирование у кадеткомпетенций в составлении и реализации рационального распорядка дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни издоровья кадет, здорового и безопасного образа жизни); уровень безопасности для кадет среды кадетского корпуса, реалистичностьколичества и достаточность мероприятий; согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье кадет,формирование здорового и безопасного образа жизни, с фельдшером и родителями(законными представителями) кадет, привлечение к организации мероприятийпрофильных организаций, родителей (законных представителей), общественности идр. Второй критерий – степень обеспечения в кадетском корпусе позитивныхмежличностных отношений кадет: информация (прежде всего у классных руководителей, воспитателей) осостоянии межличностных отношений в сообществах кадет (специфические проблемымежличностных отношений кадет, обусловленные особенностями учебных групп,спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства,составом кадет и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностныхотношений в классах (взводах); степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивныхмежличностных отношений кадет, уровень обусловленности задач анализом ситуациив кадетском корпусе, классе(взводе), учебной группе, уровень дифференциации работыисходит из социально-психологического статуса отдельных категорий кадет; состояние межличностных отношений кадет в классах (позитивные,индифферентные, враждебные); реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающихработу с лидерами кадетских сообществ, недопущение притеснение одними детьмидругих, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между кадетами,учителями, воспитателями обеспечение в группах кадет атмосферы снисходительности,терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачамобеспечения позитивных межличностных отношений кадет); согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностныеотношения кадет, с психологом корпуса.Третий критерий – степень содействия кадет в освоении программ образования: информация об особенностях содержания образования в реализуемойобразовательной программе, степень информированности педагогов, воспитателей овозможностях и проблемах освоения кадетами данного содержания образования,
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уровень информированности о динамике академических достижений кадет, о типичныхи персональных трудностях в освоении образовательной программы; степень конкретности и измеримости задач содействия кадет в освоениипрограмм образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в кадетскомкорпусе, классе (взводе), учебной группе, уровень дифференциации работы исходя изуспешности обучения отдельных категорий кадет; реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных наобеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академическихдостижений одаренных кадет, преодолении трудностей в освоении содержанияобразования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержаниекоторых адекватны задачам содействия кадет в освоении программ образования); согласованность мероприятий содействия кадет в освоении программобразования с учителями предметниками и родителями (законными представителями)кадет; вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность пообеспечению успеха кадет в освоении образовательной программы среднего общегообразования.Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентногогражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающегоответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных икультурных традициях многонационального народа России: информация о предпосылках и проблемах воспитания у кадет патриотизма,гражданственности, формирования экологической культуры, уровеньинформированности об общественной самоорганизации класса (взвода); степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализомситуации в кадетском корпусе, классе (взводе), учебной группе; при формулировкезадач учтены возрастные особенности, традиции корпуса, специфика класса (взвода); степень корректности и конкретности принципов и методических правил пореализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания кадет; реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма исодержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,экологического воспитания кадет); согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,экологического воспитания с родителями (законными представителями) кадет,привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей(законных представителей), общественности и др.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации кадет.Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации кадет включает совокупность следующих методических правил: мониторинг вследствие отсроченности ( ведут классные руководители,воспитатели на основании личных дел и кадетского, и классного портфолио)результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации кадетстроится, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороныжизнедеятельности кадетских сообществ (деятельность, общение) и воспитательнойдеятельности педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальнойуспешности выпускников корпуса;
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 при разработке и осуществлении общих целей и задач духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации кадет, задаваемые ФГОС, и специфические,определяемые социальным окружением корпуса, традициями, укладом кадетскогокорпуса и другими обстоятельствами; внутркорпусной контроль направлен на совершенствование деятельностипедагогов (в особенности классных руководителей, воспитателей), направленной наобеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализациикадет; мониторингу придан общественно-административный характер, включив иобъединив в этой работе администрацию корпуса, родительскую общественность(Совет корпуса), представителей различных служб (фельдшера, психолога, социальногопедагога и т. п.); мониторинг обладает простой, прозрачной процедурами диагностики, которыйне увеличивает объем работы, модернизировав их в контексте ФГОС; в ходе мониторинга опираемся на фактическую несравнимость результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации в корпусе, кадетскихсообществах и по отношению к разным кадетам (корпус, коллектив, кадет можетсравнивать себя только с собой); работа предусматривает постепенное совершенствование методикимониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практикудеятельности кадетского корпуса).Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации кадет включает следующие элементы: профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации кадет на предмет следованиятребованиям ФГОС и учета специфики кадетского корпуса (социокультурноеокружение, уклад кадетской жизни, запрос родителей (законных представителей) иобщественности, наличные ресурсы); периодический контроль за исполнением планов деятельности,обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию кадет; профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-нравственного развития, воспитания и социализации кадет на предмет анализаи рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов,воспитателей в жизни корпуса, кадетских групп (коллективов), отдельных кадет.Принципы воспитательной работы:Принцип совместной деятельности, предполагающий развитие отношений всехучастников образовательного процесса, расширение сферы совместной деятельности,возможностей социокультурного самоопределения, адекватной коммуникации,воспитание стремления к самореализации.Принцип природосообразности воспитания, предполагающий расширение границразвития и творческой самореализации человека на основе изучения субъективного мираличности, его индивидуальной природы; оптимизацию воспитательного процесса наоснове актуальной для кадет деятельности, целесообразное использование ввоспитательном процессе игры, труда, творческихпроектов, результатом которых является реальный продукт кадетской деятельности(рисунок, модель, сочинение и пр.)Принцип позитивного педоцентризма, предполагающий отбор содержаниявоспитательного процесса, жизненно важного для кадет данного возраста и
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обеспечивающего его благополучную социальную адаптацию; создание условий дляосвоения кадетами новых социальных ролей («участник кадетского коллектива»,«одноклассник», «друг», «участник труда» и др.), постепенного расширения их участияв социально значимой деятельности взрослых, освоения кадетами правилвзаимодействия с другими людьми, средой обитания, помогающие осознать своюпринадлежность к обществу (права, обязанности, социальные роли).Принцип культуросообразности, предполагающий развитие воспитания всоответствии с прогрессивными отечественными историко-культурными традициями,ценностями и нормами культуры, региональными этническими традициями,гармонично сочетающимися с общечеловеческими ценностями, подготовкойподрастающего поколения к мировым интеграционным процессам на основе усвоениянорм толерантности, культуры межнационального общения, международногосотрудничества, введение кадета в широкий круг представлений о природе, обществе,праве, законе, культуре для формирования навыков ориентации в современном мире.Принцип гуманистической направленности воспитания, предполагающийформирование воспитательных представлений о гармонично развитой личности какстремящейся к гармонии во внутреннем мире и во взаимоотношениях с окружающейсоциоприродной средой, формирование у кадет бережного, гуманного отношения кчеловеческой личности, жизни, обществу, природе.Принцип педагогического стимулирования, предполагающий педагогическоеобеспечение развития потребности кадета кадетского возраста в самостоятельности,творчестве, инициативе, деятельности; поддержку и стимулированиесамодеятельности, активной позиции, развитие целеустремленности,самостоятельности и инициативности.Принцип равных возможностей кадет и социальной справедливостипредполагающий создание равных возможностей социализации и воспитания кадет всоциально неоднородном обществе, государственный и общественный патернализм вотношении кадет из малообеспеченных семей, многодетных семей, семей с однимродителем.Принцип единства воспитательного пространства предполагающий реализациюобщенациональной идеологии воспитания федеративного государства с учетомрегиональных исторических, социальных, этнических, педагогических традиций наоснове законодательно установленных государственных ориентиров.Принцип демократического управления процессом воспитания предполагающийсубъектность воспитания как развивающуюся систему совместной Деятельностиучителей, воспитателей, кадет, родителей (законных представителей), утверждениесвободы выбора педагогических концепций, технологий, средств; развитие формсамоуправления кадет, педагогических коллективов, форм общественногодемократического контроля, общественной экспертизы и многоуровневогомониторинга.Общекорпусная программа по воспитательной работе корпуса представлена впрограммах и межведомственных планах, которые содержат задачи, соответствующихсистем базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельностии формы занятий с обучающимися). Также, в каждой программе определены условиясовместной деятельности корпуса с семьями кадет, с социальными партнёррами подуховно-нравственному развитию и воспитанию кадет.



226

Планируемые результаты программыпо духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации кадет.1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционныхценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность кконструированию образа допустимых способов диалога, готовность кконструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,готовность и способность к ведению переговоров).2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурномсоциуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящемумногонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долгаперед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себяв качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языкаи языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности ссудьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знаниеистории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследиянародов России и человечества (идентичность человека с российскоймногонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств,находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное идоброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,ценностям народов России и народов мира.3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленнойпознавательной деятельности, готовность и способность кадет к саморазвитию исамообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мирепрофессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательныхинтересов.4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблемна основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых вкультурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательномусамоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционныхрелигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлениигражданского общества и российской государственности; понимание значениянравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения ктруду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьив жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное изаботливое отношение к членам своей семьи.5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, учитывающегосоциальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
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жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающихличностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми впроцессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и других видов деятельности.7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых исверстников). Участие в кадетском самоуправлении и общественной жизни в пределахвозрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных иэкономических особенностей (формирование готовности к участию в процессеупорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которыеформируют сами кадеты; вовлеченность в непосредственное гражданское участие,готовность к участию в жизнедеятельности кадетского общественного объединения,включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальнымиинститутами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризацияценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности,ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместнойдеятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» какравноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодногосотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения натранспорте и на дорогах.9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способностьпонимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурныетрадиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как частиих общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средстваорганизации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного виденияокружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространствекультуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе впонимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественнымипроизведениями, сформированность активного отношения к традициямхудожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимойценности.10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, наличие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненныхситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственнымтрудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, втом числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
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3. Организационный раздел основной образовательнойпрограммы среднего общего образования
3.1. Учебный план среднего общего образования.Учебный план КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», реализующей основнуюобразовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основнойобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организацииобразовательной деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, курсови их распределение по классам (годам) обучения.Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоениеобразовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетомособенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.Учебный план КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» обеспечиваетисполнение федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего образования.КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»-образовательная организация,осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет обучающимсявозможность формирования индивидуальных учебных планов.Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в томчисле на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы впорядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых вобязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,предлагаемого образовательной организацией, осуществляющей образовательнуюдеятельность (после получения основного общего образования); изучение наряду сучебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемойобразовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой формеучебных предметов, курсов (модулей).Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одногообучающегося – 2479.Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чейвыбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничитьсябазовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбратьучебные предметы на углубленном уровне.В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимисяиндивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняетсяобучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной темев рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любойизбранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальныйпроект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебноговремени, специально отведенного учебным планом.
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3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности кадет 10 классов КОГОАУ «Кировский кадетскийкорпус» на 2020 – 2021 уч.год является организационным механизмом реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования кадетскогокорпуса; разработан на основе федерального государственного образовательногостандарта среднего общего образования в соответствии с действующиминормативными правовыми документами.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом индивидуальныхособенностей и потребностей кадет 10 классов и возможностей кадетского корпуса.Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,и реализует индивидуальные потребности кадет путем предоставления широкогоспектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной творческойдеятельности учителя, воспитателя и кадета происходит становление личности ребенка.Целью внеурочной деятельности является создание условий для развитиятворческого потенциала кадет, создание основы для осознанного выбора ипоследующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитаниегражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви кокружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.Внеурочная деятельность входит в часть, формируемую участникамиобразовательного процесса, является неотъемлемой частью основной образовательнойпрограммы основного общего образования кадетского корпуса и направлена надостижение планируемых результатов освоения ООП СОО, что позволяет в полноймере реализовать требования ФГОС СОО. За счет часов внеурочных занятий кадетскийкорпус реализует дополнительные образовательные программы, программусоциализации кадет, воспитательные программы. Количество часов, предусмотренныхкак внеурочная деятельность, определены кадетским корпусом на основе интересов ипотребностей кадет, с учетом пожеланий их родителей (законных представителей).Время, отводимое на занятия по выбору кадет, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной нагрузки кадет, но учитывается при определенииобъемов финансирования.Содержание внеурочных занятий, также формируется с учетом пожеланий кадети их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различныхформ организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, кадетские научные общества,олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики и т. д..Проектная деятельность – составляющая каждого из направлений внеурочнойдеятельности. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности кадет(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решениезадач их воспитания и социализации.Выбор занятий внеурочной деятельности кадетами, их родителями (законнымипредставителями) организуется в начале учебного года. В течение учебного года одникурсы внеурочной деятельности могут быть заменены другими по решениюадминистрации корпуса с учетом желания кадет и их родителей (законныхпредставителей).



230

В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность в 10 классахорганизуется по следующим направлениям развития личности:
Направление Название курсаОбщеинтеллектуальное «Научное сообщество»Общекультурное «Хореография»«Этикет»Духовно-нравственное «Этикет семейной жизни»«Психология семейной жизни»Социальное «Психологическая помощь»Спортивно-оздоровительное(осуществляется черездополнительное образование)

Дзюдо, дополнительная военная подготовка,волейбол, футбол, баскетбол, гиревой спорт,стрельба.
Направления образовательной деятельности реализуются с помощью внеурочныхкурсов и дополнительного образования.При составлении плана внеурочной деятельности и дополнительного образованияучитывались результаты учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение,материально-техническая база корпуса, социальный заказ кадет и их родителей(законных представителей).
3.3. Календарный учебный графикОпределяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) иплановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей(каникул) по календарным периодам учебного года, включая:-даты начала и окончания учебного года;-продолжительность учебного года, семестров;-сроки и продолжительность каникул;-сроки проведения промежуточных аттестаций.Примечание. календарный учебный график составляется на каждый учебный годи является ДОПОЛНЕНИЕМ к ООП СОО.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» создает и поддерживает комфортнуюразвивающую образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного,социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,физического, трудового развития обучающихся и обеспечивает достижениепланируемых результатов освоения ООП СОО.Условия реализации основной образовательной программы должныобеспечивать для участников образовательных отношений возможность:-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программыв соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всемиобучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидами;-развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социальнозначимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организациюурочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезнойдеятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков,
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клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями,осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры,спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечениябезопасности жизнедеятельности;-осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешногообразования и профессиональной деятельности;-работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областяхобразовательной, творческой деятельности;-формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальныхценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества,службе в Вооруженных силах Российской Федерации;-самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности иэффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных плановв сотрудничестве с педагогами и сверстниками;-выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебноговремени, специально отведенного учебным планом;-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в проектировании основной образовательнойпрограммы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды ишкольного уклада;-использования сетевого взаимодействия;-участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенногопункта, разработки и реализации социальных проектов и программ;-развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности:образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной,информационно-исследовательской, художественной и др.;-развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм иосуществления нравственного выбора;-формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опытаприродоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его средыобраза жизни;-использования в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий;-обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологийее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросовобучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностейразвития субъекта Российской Федерации;-эффективного использования профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников организации, осуществляющейобразовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,информационной и правовой компетентности;-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательнуюдеятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий,современных механизмов финансирования.
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующаяосновную образовательную программу, должно быть укомплектовано
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квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации,осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основнуюобразовательную программу, для каждой занимаемой должности долженсоответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющейобразовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу,требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей),а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющихобразовательную деятельность должна отражать:- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методахобучения;- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности напедагогическую деятельность;- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.У педагогического работника, реализующего основную образовательнуюпрограмму, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые дляобеспечения реализации требований Стандарта и успешного достиженияобучающимися планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы, в том числе умения:- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, атакже самомотивирования обучающихся;- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощьюсовременных информационно-поисковых технологий;- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические идидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу,рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числеинтернет-ресурсы;- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особыхобразовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей сограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся всоответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой ипромежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществлениекомплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных инестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достиженийобучающихся;- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийнымоборудованием.Непрерывность профессионального развития работников организации,осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основнуюобразовательную программу среднего общего образования, должна обеспечиватьсяосвоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю
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педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующемосновную образовательную программу, должны быть созданы условия для:- реализации электронного обучения, применения дистанционныхобразовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями,осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможностьвосполнения недостающих кадровых ресурсов;- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационнойподдержки педагогических работников по вопросам реализации основнойобразовательной программы, использования инновационного опыта другихорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность;- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогическихработников, их методологической культуры, личностного профессионального роста,использования ими современных педагогических технологий;- повышения эффективности и качества педагогического труда;- выявления, развития и использования потенциальных возможностейпедагогических работников;- осуществления мониторинга результатов педагогического труда;- выявления, развития и использования потенциальных возможностейпедагогических работников;- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.Организация, осуществляющая образовательную деятельность и реализующаяадаптированную основную образовательную программу, должна быть укомплектованапедагогическими работниками, владеющими специальными педагогическимиподходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья.3.4.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программысреднего общего образования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программысреднего общего образования включает в себя:– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатногообщедоступного среднего общего образования;– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющейобразовательную деятельность;– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнениеиндивидуальных проектов и внеурочную деятельность.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программысреднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых дляреализации основной образовательной программы среднего общего образования, атакже механизм их формирования.Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализацииобразовательной программы среднего общего образования осуществляется понаправленности (профилю) основной образовательной программы среднего общегообразования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных
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программ, образовательных технологий, специальных условий получения образованияобучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечениядополнительного профессионального образования педагогическим работникам,обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровьяобучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральнымзаконом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательнойпрограммы среднего общего образования и достижения планируемых результатов засчёт средств бюджета: расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата трудапроизводится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностнойоклад) педагогического работника определяется исходя из стандартнойстоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося взависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах посостоянию на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов(часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентовк стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощренияработников используются стимулирующие надбавки; расходы на приобретение учебной и методической литературы; расходы на повышение квалификации педагогических работников; затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (заисключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).
3.4.3. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы.

Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы должны обеспечивать:1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартомтребований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоенияосновной образовательной программы;2) соблюдение:- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования кводоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещениюи архитектурным особенностям здания организации, осуществляющейобразовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствамобучения, учебному оборудованию);- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,санузлов, мест личной гигиены);- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетахи лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочейзоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административныхкабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения иприготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечениеобслуживания обучающихся);- строительных норм и правил;- требований пожарной безопасности и электробезопасности;
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- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций,осуществляющих образовательную деятельность;- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети итехнических средств, организации дорожного движения в местах расположенияобщеобразовательных организаций;- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательныхорганизациях;- установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектаминфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).Корпус расположен в 3 зданиях, имеющих помещения для осуществленияобразовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинскогообслуживания обучающихся, площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим,расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятийкоторых соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам инормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всехвидов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательногопроцесса.Кировский кадетский корпус, реализующий основную образовательную программусреднего общего образования, имеет необходимые условия для обеспеченияобразовательной административной и хозяйственной деятельности: учебные кабинеты; помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительнымискусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочнойдеятельности по выбору обучающихся; информационно-библиотечные центры; актовый, спортивный залы, спортивные сооружения (комплексы, стадионы,спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованиеми инвентарем); помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовленияпищи; помещения медицинского назначения; административные и иные помещения, оснащенные необходимымоборудованием; гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; полные комплекты технического оснащения и оборудования; мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечиваетследующие ключевые возможности:- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления имисамостоятельной познавательной деятельности;- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведениенаблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового
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лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронныхобразовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей иколлекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений);- художественное творчество с использованием современных инструментов итехнологий, художественно-оформительские и издательские работы;- научно-техническое творчество, создание материальных и информационныхобъектов с использованием рукомесла и цифрового производства;- получение личного опыта применения универсальных учебных действий вэкологически ориентированной социальной деятельности, экологическогомышления и экологической культуры;- базовое и углубленное изучение предметов;- проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровымуправлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательнойробототехники, программирования;- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровыхпланов и карт, спутниковых изображений;- физическое развитие, систематические занятия физической культурой испортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применениемтрадиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах сиспользованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной средеобразовательной организации;- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательнойдеятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявлениеи фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной ихудожественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронныхносителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методическихтекстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досугаи общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов,организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченныхозвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением);- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьныхпечатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьноготелевидения, представление школы в социальных сетях и пр.);- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания иотдыха обучающихся и педагогических работников.
Анализ соответствия материально - технических условий для реализацииосновной образовательной программы:

1. Соответствие материально - технической базы школы действующим санитарным ипротивопожарным нормам.2. Соответствие нормам охраны труда работников образовательных учреждений,предъявляемых к:
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- участку (территории);- зданию школы;-помещению библиотеки;-получению информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,работа в библиотеке и др.);-помещению для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,возможность организации качественного горячего питания;-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,техническим творчеством, хореографией, моделированием, естественно-научнымиисследованиями, иностранными языками;-актовому залу;-спортивному залу и спортивному оборудованию;-помещению для медицинского персонала;-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;-учебным кабинетам, помещениям.
3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программыдолжны обеспечивать: преемственность содержания и форм организации образовательной деятельностипри получении среднего общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиобучающихся, педагогических и административных работников, родителей(законных представителей) обучающихся; вариативность направлений психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательных отношений (сохранение и укрепление психическогоздоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализацияобучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявлениеи поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательнымипотребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадногодвижения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшейпрофессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативныхнавыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детскихобъединений, ученического самоуправления); диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования являются: обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательногопроцесса по отношению к ступени основного общего образования с учётомспецифики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
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особенностей перехода из младшего подросткового в старший подростковый июношеский возраст; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса; обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификацииуровней психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса.Для создания психолого-педагогических условий в Кадетском корпусе разработана«Программа психолого-педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса в условиях реализации ФГОС СОО», которая включает следующиенаправления деятельности: Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статусакадет: особенностей психического развития ребенка, сформированностиопределенных психологических новообразований, соответствия уровняразвития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образованийвозрастным ориентирам и требованиям общества, а также определениепрофориентационного профиля обучающегося. Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией- помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаютсяпедагоги, обучающиеся, родители. Психологическое просвещение – формирование психологической культуры,развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей иобучающихся. Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям,испытывающим трудности в освоении ООП и социальной адаптации. Этитрудности могут проявляться так же в поведении, обучении, самочувствииребенка. Оказание помощи осуществляется в форме групповой ииндивидуальной развивающей работы. Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды,профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения,микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса).
3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализацииосновной образовательной программы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНАЩЕНИЯ
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основнойобразовательной программы среднего общего образования включает характеристикиоснащения информационно-библиотечного центра, включая читальный зал, учебныхкабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера,школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной)сети.

№ п/п СРЕДСТВА  Средства
I Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтермонохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;
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цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальнаяклавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со средствами,обеспечивающими обратную связь.

II

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактордля работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планированиядеятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальныйредактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука;ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редакторгенеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальныелаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайнсетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.

III
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки (разработкапланов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительныхдокументов учредителя; подготовка локальных актов образовательнойорганизации; подготовка программ формирования ИКТ компетентностиработников ОУ .

IV

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: ведениеэлектронного журнала в программе АВЕРС, электронного дневника, ведениерегиональной базы данных, составление отчетов по успеваемости, мониторинговыхисследований в программе EXEL; использование электронной почты; сайта ОО,«АИАС Директор».Дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений.Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).
V Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции Компонентына бумажных носителях учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры)

VI
Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;информационно-образовательные ресурсы Интернета. Компоненты на CD и DVDэлектронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия;электронные тренажёры; электронные практикумы, коллекции медиаресурсов наэлектронных носителях.

VII Школьный сервер, школьный сайт, внутренняя (локальная) сеть, внешняя (в томчисле глобальная) сеть (обязательное наличие)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФГОС СОО

Информационная поддержка в области библиотечных услуг: создание и ведениеэлектронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любомукритерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательнымресурсам Интернета.
Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой иматериалами по всем учебным предметам основной образовательной программысреднего общего образования, осуществляющей образовательную деятельность, наопределенных учредителем организации языках обучения и воспитания.Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями: неменее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного дляосвоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждомуучебному предмету, входящему в обязательную часть и часть, формируемой
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участниками образовательных отношений учебного плана основнойобразовательной программы среднего общего образования.
Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную изарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительномуискусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасногоповедения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания;собрание словарей; литературу по социальному и профессиональномусамоопределению обучающихся.

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные ПриказомМинистерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утвержденииФедерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования» http://fpu.edu.ru/fpu/ вредакции Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019№ 233 и с учётом последующих изменений.
(Список учебников для учащихся ежегодное дополнение к программе на основанииприказа директора ОО)

В КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в наличии на каждого учащегося:- один учебник в печатной и (или) электронной форме по каждому учебномупредмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательнойпрограммы основного общего образования;- один учебник в печатной и (или) электронной форме по каждому учебномупредмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений,учебного плана основной образовательной программы основного общего образования.
3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализацииосновной образовательной программы образовательной организации является созданиеи поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющейформировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способнуюсвободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье ижизнь.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитываюторганизационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другимисубъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров,обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.Одним из механизмов повышения качества образования является системагосударственно-общественного управления, характерными чертами которой являютсясовместная деятельность государственных и общественных структур по управлениюобразовательными организациями; процедура принятия решений, которая включаетобязательное согласование проектов решений с представителями общественности;делегирование части властных полномочий органов управления образованиемструктурам, представляющим интересы определенных групп общественности;разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий иконфликтов между государственными и общественными структурами управления. В

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
http://fpu.edu.ru/fpu/
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
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связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различныеучастники образовательных отношений.
3.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условийреализации ООП СОО.

Направлениемероприятий Мероприятия Сроки реализации
1. Нормативноеобеспечениереализации ФГОССОО

Корректировка ООП СОО Ежегодно
Утверждение дополнений (изменений) основнойобразовательной программы организации,осуществляющей образовательную деятельность

Ежегодно

Определение списка учебников и учебных пособий,используемых в образовательной деятельности всоответствии со ФГОС СОО
Ежегодно

Корректировка локальных актов, устанавливающихтребования к различным объектам инфраструктурыОО с учётом требований к минимальнойоснащённости учебной деятельности
Ежегодно

2. Финансовоеобеспечениереализации ФГОССОО
Определение объёма расходов, необходимых дляреализации ООП СОО и достижения планируемыхрезультатов

Ежегодно

Корректировка локальных актов (внесениеизменений в них), регламентирующихустановление заработной платы работниковобразовательной организации в том числестимулирующих надбавок и доплат, порядка иразмеров премирования

Ежегодно по меренеобходимости всоответствиинормативныхдокументов
Заключение дополнительных соглашений ктрудовому договору с педагогическимиработниками

По меренеобходимости
Определение объёма расходов, необходимых дляреализации ООП СОО и достижения планируемыхрезультатов

Ежегодно

3. Организационноеобеспечениереализации ФГОССОО
Создание координационного совета и рабочейгруппы по введению ФГОС СОО Май
Создание и реализация плана обучающихмероприятий по проблемам введения и реализацииФГОС СОО.

Май

Анализ имеющихся условий и ресурсногообеспечения реализации ООП СОО в соответствиис требованиями ФГОС
Май

Реализация модели взаимодействия ОО сучебными, научными и социальными Ежегодно



242

Направлениемероприятий Мероприятия Сроки реализации
организациями, предприятиями, организациямидоп. образования в целях реализации программыразвития УУД и программы воспитания исоциализации ООП СОО
Реализация системы мониторинга образовательныхпотребностей обучающихся и родителей поиспользованию часов учебного плана и планавнеурочной деятельности

Ежегодно

Реализация модели организации учебнойдеятельности обучающихся по выполнениюиндивидуальных проектов
Ежегодно

Формирование плана ВШК согласно требованиямФГОС Ежегодно
4. Кадровоеобеспечениереализации ФГОССОО

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОССОО Ежегодно
Корректировка плана-графика повышенияквалификации педагогических и руководящихработников образовательной организации в связи среализацией ФГОС СОО (план-график даётся вприложении к ООП СОО)

Ежегодно

Корректировка плана методической работы сориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО Ежегодно

5. Информационноеобеспечениереализации ФГОССОО

Размещение на сайте образовательной организацииинформационных материалов о реализации ФГОССОО
В течение года

Широкое информирование родительскойобщественности о реализации ФГОС СОО В течение года

Обеспечение публичной отчётности образовательнойорганизации о ходе и результатах реализации ФГОССОО
Ежегодно

Обеспечение укомплектованности библиотечно информационного центра печатными иэлектронными образовательными ресурсами
Ежегодно (приналичии средств)

Наличие доступа образовательной организации кэлектронным образовательным ресурсам (ЭОР),размещённым в федеральных, региональных и иныхбазах данных
В течение года

Обеспечение контролируемого доступа участниковобразовательных отношений к информационнымобразовательным ресурсам в Интернете
В течение года
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Направлениемероприятий Мероприятия Сроки реализации
Обеспечение соответствия информационно образовательной среды требованиям ФГОС СОО Ежегодно (приналичии средств)

6. Материально-техническоеобеспечениереализации ФГОССОО

Обеспечение соответствияматериально технической базы ОО требованиямФГОС СОО
Ежегодно

Обеспечение соответствия санитарно гигиеническихусловий требованиям ФГОС СОО (устранениепредписаний)
Ежегодно (приналичии средств)

Обеспечение соответствия условий реализацииООП противопожарным нормам, нормам охранытруда работников образовательной организации(устранение предписаний)
Ежегодно (приналичии средств)

Размещение на сайте образовательной организацииинформационных материалов о реализации ФГОССОО
В течение года

Широкое информирование родительскойобщественности о реализации ФГОС СОО В течение года
Обеспечение публичной отчётности образовательнойорганизации о ходе и результатах реализации ФГОССОО

Ежегодно

Обеспечение укомплектованностибиблиотечно информационного центра печатными иэлектронными образовательными ресурсами
Ежегодно (приналичии средств)

Наличие доступа образовательной организации кэлектронным образовательным ресурсам (ЭОР),размещённым в федеральных, региональных и иныхбазах данных
В течение года

Обеспечение контролируемого доступа участниковобразовательных отношений к информационнымобразовательным ресурсам в Интернете
В течение года

Обеспечение соответствия информационно образовательной среды требованиям ФГОС СОО Ежегодно (приналичии средств)

3.7. Разработка контроля состояния системы условий.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводитсяпутем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,материально-технические условия, учебно-методическое и информационноеобеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используетсяопределенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных
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и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональнойдеятельности специалистов образовательной организации.Объектконтроля Содержание контроля Методы сбора информации СрокипроведенияКадровыеусловияреализации ООПСОО
Проверка укомплектованностиОО педагогическими,руководящими и инымиработниками

Изучение документации Июль-август
Установление соответствияуровня квалификациипедагогических и иныхработников ОО требованиямЕдиного квалификационногосправочника должностейруководителей, специалистов ислужащих

Управленческий аудит,собеседование
При приемена работу

Проверка обеспеченностинепрерывностипрофессионального развитияпедагогических работников ОО
Изучение документации(наличие документовгосударственного образца опрохождениипрофессиональнойпереподготовки илиповышения квалификации)

В течениегода

Финансовыеусловияреализации ООПСОО

Проверка условийфинансированияреализации ООП СОО
Информация для публичногодоклада По итогамгода

Проверка обеспеченияреализации обязательнойчасти ООП СОО и части,формируемой участникамиобразовательных отношений внезависимости от количестваучебных дней в неделю

Информация офинансировании
В течениегода

Проверка по привлечениюдополнительных финансовыхсредств
Информация для публичногодоклада В течениегода

Материально-техническиеусловияреализации ООПСОО

Проверка соблюдения:санитарно-гигиенических норм;санитарно-бытовых условий;социально-бытовых условий;пожарной иэлектробезопасности;требований охраны труда;своевременных сроков инеобходимых объемов текущегои капитального ремонта

Информация для подготовкиОО к приемке
В течениегода

Проверка наличия доступаобучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья кобъектам инфраструктурыобразовательной организации

Анализ
В течениегода

Психолого-педагогическиеусловияреализации ООПСОО

Проверка степени освоенияпедагогами образовательнойпрограммы повышенияквалификации (знаниематериалов ФГОС СОО)

Собеседование
В течениегода
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Оценка достижения обучающимися планируемых результатов:личностных, метапредметных,предметных
Анализ выполнениякомплексной, контрольнойработы, итогового проекта В течениегода

Информационно-методическиеусловияреализации ООПСОО

Проверка наличия учебников,учебно-методических идидактических материалов,наглядных пособий и др.,необходимых для реализацииФГОС СОО

Анализ библиотечного фондаи методического обеспеченияОП В течениегода
Проверка обеспеченностидоступа для всех участниковобразовательной деятельности кинформации, связанной среализацией ООП СОО

Анализ
В течениегода

Проверка обеспеченностидоступа к печатным иэлектронным образовательнымресурсам (ЭОР), в том числе кэлектронным образовательнымресурсам, размещенным вфедеральных и региональныхбазах данных ЭОР

Оценка обеспеченностидоступности ИОС ОО
В течениегода

Обеспечение учебниками и (или)учебниками с электроннымиприложениями, являющимисяих составной частью, учебно-методической литературой иматериалами по всем учебнымпредметам ООП CОО

Анализ фонда библиотеки
В течениегода

Обеспечение фондомдополнительной литературы,включающим детскуюхудожественную и научно-популярную литературу,справочно-библиографические ипериодические издания,сопровождающие реализациюосновной образовательнойпрограммы основного общегообразования

Анализ фонда библиотеки

В течениегода
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4. Список приложенийк Программе по разделам, который ежегодно утверждается приказом директораОО и является ежегодным планом(-ами) работы по реализации ООП СОО.
Разделы Программы1.Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы-План Подготовки и организации проведения государственной итоговой аттестации ООна 20____/20____ учебный год-План-график проведения промежуточной аттестации ОО на 20____/20____ учебныйгод-План-график проведения оценочных процедур ОО в рамках ВСОКО на 20____/20____учебный год2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднегообщего образования-Планы совместной деятельности с различными организациями, в том числе, и планыпрофилактической работы.-План по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы-План по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образажизни4.Учебный план-Учебный план на каждый учебный год по каждому классу (группе, обучающемуся) спроработкой уровня, количества часов, элективных и факультативных курсов иуказанием форм промежуточной аттестации5.Календарный учебный графикЕжегодный календарный учебный график:-даты начала и окончания учебного года;-продолжительность учебного года, четвертей (триместров);-сроки и продолжительность каникул;-сроки проведения промежуточных аттестаций6.План внеурочной деятельности7.Система условий реализации Программы-План-график повышения квалификации педагогических кадров и иных работниковОО 20____/20____ гг. (составляется перспективный план на пять лет)-План взаимодействия ОО с учреждениями ВПО, СПО, ИРО и других учреждений на20____/20____ учебный год-План методической работы ОО на 20____/20____ учебный год- Программа психолого-педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса ОО в условиях реализации ФГОС СОО-Список учебников для учащихся _______ классов (ежегодное дополнение кпрограмме на основании приказа директора ОО)Класс Название учебника Автор Издательство
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