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1.Целевойраздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 76». Образовательная программа разработана с учётом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения иравноправия. 

Образовательная программа  направлена на: 

- организацию мониторинга мотивации обучения в гимназии, 

- совершенствование форм и методовобучения, 

- использование в учебном процессе современных информационныхтехнологий, 

- развитие системы дополнительногообразования, 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 

Нормативно-правовой базой разработки образовательной программы являются: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 №273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения иструктуры 

Государственного образовательногостандарта»; 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовскойобласти». 

 

Программы: 

- Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 года  № 371. 

- Примерная образовательная программа среднегообщего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему  образованию, протокол заседания от 

28.06.2016№2/16-з); 

 

Постановления: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего  общегообразования» 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


 

 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 №1994); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»,  Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;; 

 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от:13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 
  

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательныхпрограмм»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательны хпрограмм»; 

 

Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективныхкурсов»; 

Нормативно-правовых документов  гимназического уровня: 

 Устав МАОУ «Гимназия № 76» 

 Программа развития МАОУ «Гимназия № 76» 

 Положение об образовательной программе СОО в МАОУ «Гимназия № 76» 

 Также при разработке образовательной программы учтены: 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в ОУ 

работает высококвалифицированный коллектив; 

  материально-техническое обеспечение учебного процесса: в гимназии созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса, работают 2 

компьютерных класса, библиотека, спортивный зал; 16 учебных кабинетов оборудованы 

мультимедийным и интерактивным оборудованием; имеется  оптоволоконный скоростной 

выход в Интернет, локальная сеть;  

  образовательный запрос учеников и их родителей (способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образовательных услуг). 

  ОП СОО определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в гимназии.   

 

Образовательная программа разработана  с учетом основных направлений модернизации 

общего образования. В том числе: 

  введение профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся;  

  устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 



 

 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям на каждом уровне образования; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского 

общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

  формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 

учреждений); 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся: 

экономики, истории, права, русского языка, иностранного языков; обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности; реализация концепции развития математического образования 

в РФ;  

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой. 

 

В МАОУ «Гимназия № 76» реализуются  образовательные программы трех уровней, 

последовательное освоение которых позволяет обучающимся, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, получить аттестат о  среднем общем образовании. 

              Нормативный срок, общая трудоемкость освоения  образовательных программ по 

уровням  образования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Сроки освоения  по уровням образования 

 

Наименование 

программы 

Уровень 

 

Нормативный срок 

освоения ООП 

основная образовательная программа 

начального общего образования 

Начальная  школа  

4 года  

основная образовательная программа 

основного общего образования 

Основная школа 5 лет 

образовательная программа среднего 

общего образования 

 

Средняя  школа 2 года 

 

1.2. Образовательная миссия, цели и задачи  гимназии 
 

Основная миссия гимназии  – способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его 

продолжению в течение всей жизни.  

Гимназия ориентирована на создание условий для формирования у обучающихся высокого 

уровня культуры и образования,  компетентности в различных областях  знания. Образовательный 

процесс характеризуется нацеленностью содержания, организации и технологий обучения на 

общекультурное развитие личности, усвоение способов познания, овладение различными 

средствами мыслительной деятельности. 

  МАОУ     «Гимназия № 76» - образовательное учреждение, ориентированное на работу с 

учащимися, обладающими повышенной мотивацией к учебной деятельности, способностями к 

универсальному образованию.  

         Гимназия осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 



 

 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

        Основным предметом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего  общего образования.  

  Быстрое накопление и изменение информации, моральное старение знаний, необходимость 

переключаться из одной области науки и техники в другую предполагают широту и 

универсальность подготовки ученика. Педагогический коллектив гимназии видит сегодня два  

аспекта совершенствования образовательного процесса: фундаментализация и логизация 

содержания и  внедрение наиболее эффективных методов обучения, активизирующих 

познавательную деятельность учащихся. 

  Под фундаментализацией мы понимаем основательность, глубину знаний, их обобщенный 

характер, их систематизацию, овладение структурными закономерностями знаний, владение 

методологией применения знаний для решения учебных и практических задач. 

Логизация - процесс увеличения удельного веса обобщенного знания, следовательно, более 

универсального, распространяемого на сходные ситуации и на новые объекты.  

 Цели образования на уровне общеобразовательных учреждений определяются  

государственным заказом, образовательными потребностями социокультурного окружения.  

Поскольку наша страна уже вошла  в мировое сообщество и стремится ориентироваться на  

соответствующие ценности, то социальный заказ следует рассматривать   в контексте тенденций 

развития современного общества. Исходя из  этого, нами определены следующие ключевые 

компетентности, которыми должен обладать выпускник гимназии:  

 

Компетентность Краткая характеристика 

Политическая и 

социальная 

Брать на себя ответственность,  участвовать в принятии групповых 

решений, ненасильственное разрешение конфликтов, участие и 

поддержка демократических институтов.  

Жизнь в 

многокультурном 

обществе 

Возражение против проявлений расизма, ксенофобии. Развитие климата 

толерантности. Принятие различий и способность жить  с людьми 

других культур, языков, религий.  

Владение устной и 

письменной 

коммуникацией 

Ведение дискуссий, чтение  информации, публичное выступление, 

заполнение  форм заявок и пр., написание эссе,  при работе с различным 

текстовым материалом – понимание текста.   

Информационная 

Владение информационными технологиями, понимание их применения, 

поиск необходимой информации, её упорядочивание, обработка, 

представление. Критическое суждение в отношении информации.  

Способность 

учиться на 

протяжении всей 

жизни 

Понимание необходимости непрерывного обучения  как в 

профессиональной, так и в социальной жизни. Постановка цели, 

планирование, оценка успешности обучения. Умение осваивать 

теоретические основы  и обучаться через выполнение практических 

заданий.  

Разрешение 

проблем 

Самостоятельность, инициативность, ответственность за результат. 

Умение пользоваться различными методами поиска решений, 

способность ставить цели, планировать деятельность, оценивать 

результат.  

Здоровьесбережение 
Понимание ценности здоровья.  Потребность вести  здоровый образ  

жизни.   

 
В модели выпускника выделяем 4 основных составляющих: 

 широкая образованность; 

 ориентация на саморазвитие; 

 способность к творчеству; 

 социальная адаптация. 

 

 Целью образовательной программы среднего  общего  образования является выстраивание 

образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   создание 

условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 



 

 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 

выбранном вузе. 

 

Особенности построения и деятельности системы образования гимназии:  

 

1. Поддержка  интегративного освоения и использования информационных и коммуникационных 

технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

2. Создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую позицию 

занимают направления деятельности, направленные на общекультурное развитие личности, 

формирование мировоззрения и гуманистического сознания, гражданской компетентности,  

освоение универсальных способов познания действительности, овладение средствами 

мыслительной деятельности; 

3. Раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и возможностей, обеспечение равного 

доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

4. Формирование коммуникативных компетенций обучающихся для успешной коммуникации 

между социальными и профессиональными группами в современных  диалектных условиях; 

 5.  Обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом; 

 6.  Овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне в  соответствии с 

индивидуальными образовательными запросам обучающихся; 

7. Повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта; 

8. Формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-культурного 

кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ учебных предметов, 

дисциплин (модулей), направленных на получение знаний краеведческой направленности об 

основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих Донской край, по выбору 

обучающихся и их родителей;   

9. Развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся путём 

введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

образовательную деятельность;  

10. Повышение объёма и времени, отводимого на изучение иностранных языков по выбору 

учащихся и их родителей;  

11.  Формирование правовой, финансовой грамотности обучающихся и изучение основ 

предпринимательской деятельности в образовательные программы по учебному предмету 

«Обществознание»;  

12. Изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

13.  Формирование и развитие навыков научно-исследовательской деятельности;  

14. Помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных социально-

экономических условиях. 

 

 Среднее   общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является 

системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.  

 Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательное траектории. 



 

 

 

 

 Профильное обучение позволяет:  создать условия для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; установить равный доступ к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их 

социализации; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе более 

эффективно подготовить выпускников общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования к освоению программ высшего профессионального 

образования.  

 

 Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

  дифференциацию и индивидуализацию обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

  равные возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

1.3. Информационная справка 

 

Требования к информации Информация 

1. Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Гимназия № 76 имени Героя 

Советского Союза Никандровой А.А.» 

2.Учредители муниципальное образование «Город Ростов-

на-Дону», функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образования города 

Ростова-на-Дону 

3. Свидетельство обаккредитации 

(серия, №, дата выдачи, срок окончания,  

кемвыдана) 

серия 61А01   № 0001234 
от 02 мая 2017 года   № 3158 

Действует до 22 апреля 2026 года 

Региональная служба по надзору и контролю в 

сфере образованияРО 

приложение серия 61А01 №0004177 

 

 

4. Лицензия на право ведения 

образовательнойдеятельности 

№ 6626, от22.05.2017 
Серия 61Л01, №0004267 
приложение серия 61П01 №0007597 

Бессрочно. 

Региональная служба по надзору и контролю в 

сфере образованияРО 

5.  Юридическийадрес 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 5/6 

6.  Фактическийадрес 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

улица Волкова, 5/6 

7. Телефон/факс/сайт вИнтернете/e-mail телефон:  (863)233-49-90;  факс-(863)233-49-90 

Адрес электронной почты: gim@sch76.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: 

school76.roovr.ru 

 



 

 

8. Реализуемые 

образовательные 

программы 

- Программы начального общего 

образования; 

-Программы основного общегообразования; 

- Программы среднего общегообразования 

9.  Период образованияучащихся с 1 по 11класс 

10.  Режим функционирования 1 смена - 08.00. –13.40. 

2 смена - 14.00. –19.00 

11. Формыобразования Очная 

12. Объем максимальной учебной 

нагрузки дляучащихся 

1 классы – 21 час, 

2 классы – 23 часа, 
3 классы – 23 часа, 

4 классы – 23 часа, 

5 класс – 29часов, 

6 класс – 30 часов, 
7 класс – 32 часа, 

8 класс – 33 часа, 

9 класс – 33 часа, 

10 класс – 34 часа, 
11 класс – 34 часа. 

13. Плановая 

наполняемостьобучающихся 

920 (1 здание) 

14.  Количество учебныхпомещений 50 

18.  Виды помещений иколичество Медицинский кабинет – 1 

Учебных кабинетов – 45 

Мастерских – 1 

 Спортивный зал - 1 

Кабинет информатики –2 

Актовый зал –1 

Танцевальный зал - 1 

Библиотека – 1  

Лаборатория 

химии и физики -1 

19.  Фактическое количествоучащихся 1923 

20. Наличие медицинского 

кабинета. Характеристика 

Медицинский кабинет и процедурный кабинет 

располагаются на первом  этаже 

соответственно в приспособленном 

помещениии. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием имебелью. 

21. Наличие пищеблока,столовой. Имеется пищеблок, столовая на 150 

посадочныхмест. 

Обеспеченность мебелью – 100 %, кратность 

питания – 2-3 раза в день - бесплатное питание 

учащихся из малообеспеченных семей, на 

основании представленных документов. 

Имеется возможность питания за счет 

родительскихсредств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

22. Учебная и общая мебель, 

соответствие еенормативам 

Учебные  кабинеты  и классные комнаты 

полностью  укомплектованы  мебелью, 

соответствующей нормативам. Имеются 

специализированные кабинеты физики, химии, 5 

кабинетов русского  языка  и литературы, 4 

кабинета математики, 4 кабинета иностранного 

языка, кабинет   психологической   службы, 

кабинет биологии, 2 кабинета информатики, 21 

кабинет начальных классов? 

ИЗО и черчения, кабинет ОБЖ, кабинет 

социальной службы. 

23. Программно-

методическое обеспечение 

Образовательный процесс располагает 

необходимым программно-методическим 

обеспечением 

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, дата, 

ИНН):  

- свидетельство 61 №007405557, выдано Межрайонной ИФНС № 23 по Ростовской области 

(территориальный участок 6161 по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону) 14.09.1994г.; 

- идентификационный номер налогоплательщика:  ИНН/КПП  6161022285 / 616101001. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 

76 имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.» была открыта в 1981 году в  северном  микрорайоне 

города. Статус гимназии учебное заведение получило в 2009 году. Высокопрофессиональный коллектив 

этого ОУ  на протяжении многих лет обеспечивает высокое качество обучения и воспитания,  проводит 

экспериментальную работу. В 2006 году гимназия стала победителем Национального проекта 

«Образование» среди образовательных учреждений Ростовской области, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы.  

Для успешного решения задач учебно-воспитательного процесса организовано сотрудничество всех 

его участников: педагогов, учеников, родителей. В гимназии сложилась целостная система социально-

психологического взаимодействия. Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, 

личностного роста и творческого развития каждого участника учебно-воспитательного процесса.  

    Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет более полно удовлетворять 

потребности учащихся, помогает им реализовать свои возможности, как в учебной, так и внеурочной 

деятельности, что согласуется с концепцией гимназии, направленной на развитие модели 

культурологической школы. В этом помогает активная работа по расширению сотрудничества с другими 

учреждениями образования и совершенствованию форм взаимодействия.    В гимназии отработана система 

сетевого взаимодействия по формированию социального партнерства. 

    С целью создания условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся, реализации 

профильного обучения гимназия тесно взаимодействует с Южным Федеральным Университетом 

(Академия архитектуры и искусства). Гимназия создает все необходимые условия для получения 

качественного, доступного образования детям, проживающем в районе ее расположения. 

Режим функционирования. 

 

 Среднее общее образование 

Продолжительность учебного года 11 класс –               34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность уроков 40 минут 



 

 

Продолжительность перерывов 10-20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

По полугодиям 

(2 раза в год) 

 

1.4. Цели и задачи образовательнойдеятельности 

 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укреплениездоровья. 

Основные задачи реализации образовательной программы среднего общего образования: 

 обеспечение преемственности  основного общего и среднего общегообразования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общегообразования; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еёсамореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех егоучастников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной программы с 

социальнымипартнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образованиядетей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

гимназическогоуклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления идействия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

вузами, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональнойработы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 

 

Ожидаемый результат 

 освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

 достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, 

предполагающего готовность к решению стандартных задач в различных сферах 

практической деятельности (познавательной, коммуникативной, поведенческой),  

готовность к пониманию фактов, правил, принципов учебного материала  к использованию 

их в конкретных, готовность к выполнению творческих заданий, умению выражать 

собственное мнение; 

 сформированность положительной мотивации к обучению; 

 сформированность основных навыков самообразования для учащихся данного возраста; 

 сформированность коммуникативных навыков; 

 создание условий для возможного выбора образовательного маршрута. 

 

1.5. Адресность образовательной программы среднего общего образования. 
 

Образовательная программа СОО гимназии адресована всем субъектам образовательного 

процесса и партнёрам гимназии: 

 



 

 

Учащимся и родителям 
- для информирования о целях, содержании, организации ипредполагаемых 

результатах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся 

образовательныхрезультатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности гимназии родителей и обучающихся, и возможностей для их 

взаимодействия.  

- Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентирав 

практической образовательнойдеятельности. 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ОПСОО; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 
условий и результатов образовательнойдеятельности. 

 

Содержание образовательной программы среднего общего образования формируется 

с учётом: 

 

Государственного заказа: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитиетворческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитойличности. 

Социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортныхусловиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиямивремени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовныхкачеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностейдетей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формированиенавыков здорового образажизни. 

Заказа родителей: 

- возможность получения качественногообразования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческихспособностей 

учащихся; 

- сохранение здоровья. 

Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается 

- на сайтеОУ; 
-на уровне совместного общешкольного родительскогособрания; 

- на уровне педагогического коллективаОУ. 

В подготовке программы участвуют: администрация ОУ, методический совет гимназии. 

Проект программы рассмотрен на педагогическом совете ОУ.  

 

1.6. Особенности организации образовательного пространства Гимназии.  

Уровень среднего общего образования 

 

Образовательная программа среднего общего образования адресована обучающимся 11 

классов, успешно освоившим образовательные программы основного общего образования с 

достаточно высоким уровнем сформированности учебной зрелости, мотивации обучения и 

личностной готовности к освоению программ базового, углубленного или профильногоуровня. 

Состояние здоровья обучающихся – I-IV группы здоровья. Возраст обучающихся – от 16 

лет. 

        Учебный процесс на  уровнесреднего общего образования  строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода и имеет практикоориентированный характер. Главной 



 

 

целью учебно-воспитательной деятельности выступает процесс формирования 

индивидуальности учащегося. Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, модульная технология, 

технологии исследовательской и проектной деятельности на основе использования 

современного лабораторного оборудования в кабинетах-лабораториях физики, химии, 

биологии образуют технологический компонент учебных занятий в 11 классах.  Использование 

инновационных компьютерных технологий и возможностей Интернет-сети  позволяют 

организовать сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Педагоги, работающие в 11 классах, организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, субъективности выбора, творчества, доверия и поддержки. 

Применяемые ими формы и методы соответствуют таким требованиям, как: 

 диалогичность, 

 деятельностно-творческий характер, 

 устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии, 

 направленность на поддержку развития субъективных качеств и индивидуальности 

обучающегося,  

 предоставление обучающимуся необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления значимого для себя выбора. 

Создание в гимназии профильных классов позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать процесс обучения в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся 11 классов. В процессе обучения старшеклассников используются приемы и 

методы, связанные с вовлечением обучающихся в  исследовательскую и проектную 

деятельность, деловые игры, практикумы, семинары, интеллектуальные игры и др. 

 

1.6.1. Модель выпускника средней общей школы. 
I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых 

для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

 Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

 Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

(предметам) 

 Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить 

успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; массмедийными, 

мультимедийными, Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

 

Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 



 

 

 знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

 знание и владение основами физической культуры человека.  

 

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; иноязычное общение, деловая переписка, 

особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

 

Уровень сформированности культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства; 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

 Владение основами экологической культуры; 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

 

Процедура выбора образовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся гимназии 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросовсемьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому 

языку  и предметам повыбору); 

 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности  учебной  

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательскойдеятельности; 

  анализ состояния здоровья учащихся и егодинамики; 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований длявыбора. 

 

1.7. Формы организации учебной деятельности 
 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Она позволяет осуществлять индивидуальные, коллективные, групповые формы обучения. 

Учителя владеют различными формами проведения урока, кроме того осуществляют 

внеклассные, школьные и внешкольные виды деятельностиобучающихся. 

Гимназия предоставляет различные формы получения образования.  

Обучающиеся могут обучаться индивидуально на дому (по медицинским показаниям) по 

программам общеобразовательной школы. Для них подготовлены специальные учебные планы 

и графики недельной учебнойнагрузки. 

 



 

 

Организация образовательной деятельности 

Формы организации учебной деятельности 

1.      Урок 

2.      Учебная игра 

3.      Практическая и лабораторная работа 

4.      Контрольная работа 

5.      Лекция 

6.      Консультация 

7.      Индивидуальные занятия 

8.      Семинар 

9.      Экскурсия с творческими заданиями 

10.  Зачет 

11.  Экзамен 

 

Типы уроков, проводимых учителями гимназии 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы, комбинированный урок и 

т.д.) учителя гимназии проводят уроки следующих типов: 

  Интегрированный урок 

 Урок-путешествие  

 Мастерская  

 Ролевая игра 

 Урок-дебаты 

 Урок-практикум 

 Урок-исследование 

 Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 

технология исследовательской деятельности. 

 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 11 классе ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся. 

   

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

 

Лабораторные работы Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 

Практические работы Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

Умение работать в системе  

целей обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность указанных 

умений 



 

 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных умений Самореализация, умение 

работать в системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – 

к законам и научным фактам, 

от теории – к практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы знаний в 

измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Формирование системности 

знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

давать оценку 

  

Формы организации внеучебной деятельности 

1.      Экскурсии 

2.      Олимпиады 

3.      Конкурсы, фестивали 

4.      Концерты 

5.      Конференции по предметам и гимназическая научно-практическая конференция 

6.      Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

7.      Дискуссии 

8.      Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

9.      Волонтёрское движение 

10.  Участие в молодёжных общественных организациях 

11.  Использование социокультурного потенциала: музеи, театры, библиотеки и др. 

 

 
1.8. Планируемые результаты освоения учебных программ среднего общего 

образования 
 

1.8.1.   Русский язык (базовый уровень)  

 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 



 

 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 

слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

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

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой 

принадлежности; сформированность представлений о формах существования национального 

русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского 

литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические); совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений 

применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений 

работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками 

в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

 

1.8.2.Литература (базовый уровень) 



 

 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева 

"Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси 

жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого 

"Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; 

рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и 

поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; 

стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

"Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков 

по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. 

Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, 

B.М. Шукшина и других); В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в 

том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 

Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе произведения 

Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, 

К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 



 

 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять 

их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 

1.8.3.Иностранныйязык (английский язык) базовый уровень: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемогоязыка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- 

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласованиевремен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусомпартнера; 

 



 

 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевогоэтикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступениобучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативнойзадачи; 

письменнаяречь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычноготекста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числечерез 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательныхцелях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональнойдеятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

1.8.4.   История (базовый уровень) 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 



 

 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 



 

 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в 

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

 

1.8.5. Обществознание (базовый уровень) 

1) сформированность знаний об (о): 

 обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов; 

 основах социальной динамики; 

 особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

 перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

 человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

 особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области 

науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

 значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике 

как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной 

политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 

отношений в современной экономике; 

 роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

 социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере 

межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы 

общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

 конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

 системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

 правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

 системе права и законодательства Российской Федерации; 



 

 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных 

понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах 

жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать 

иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать 

информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной 

проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в 

том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных 

наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические 

положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению 



 

 

правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на 

основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для 

достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков 

и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов 

для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, 

экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость 

мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

 

1.8.6. География 
1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, 

зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов 

в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 



 

 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики и другие источники географической информации для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе источников 

недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные 

методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные 

источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных 

проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

1.8.7. Алгебра и начала анализа (Базовыйуровень) 

уметь: 
·выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практическихрасчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрическиефункции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

ипреобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



 

 

повседневной жизни для: 
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительныеустройства; 

Функции играфики 
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученныхфункций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формулеповедение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшиезначения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретацииграфиков; 

 

 Алгебра и начала анализа 

(углубленный уровень) 

знать/понимать 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе иобществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математическойнауки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задачматематики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов иситуаций; 

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческойдеятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, напрактике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающегомира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практическихрасчетах; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительнымикоэффициентами; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрическиефункции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 
ФУНКЦИИ ИГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 



 

 

функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГОАНАЛИЗА 

 уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 
Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

 

Геометрия. 

 уметь: 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 



 

 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решениязадач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

1.8.8.  Информатика иИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; иллюстрировать 

учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запрос у пользователя; 

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловойграфики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числесамообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной 

организации индивидуального информационного пространства. 

 

           1.8.9.Физика  
В результате изучения физики  на базовом в средней школе ученик должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 



 

 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит- ную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света  излучение и 

поглощение энергии атомом,фотоэффект; 

отличать гипотезы от научныхтеорий; 

делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить пpuмepы, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить пpuмepы практического использованuя физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.8.10. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания  и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепипитания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своейместности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 



 

 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, интернет- ресурсах) 

и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; оказания 

первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии, осуществления 

учебных исследований и проектов по правовойтематике; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

1.8.11. Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 
важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, 

ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, 

сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие; 

основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической  диссоциации, 

структурного строения органических соединений. 

вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, 

цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и 

гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; общие 

химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;  химическое 

строение и свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образования 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних 

факторов; 

выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый 

эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном 

хозяйстве страны; 

безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами; 

выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации, 

используемых в быту и на производстве. 

1.8.12.Физическая культура 

 



 

 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать: 
роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, 

профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на 

формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и 

оценки их эффективности; 

уметь: 
выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности; 

выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации  на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладнойнаправленностью; 

использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа 

и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования 

правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 

различных видах спорта; 

применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после 

умственной и физическойусталости; 

уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

демонстрировать здоровый образжизни. 

 

1.8.13. Основы безопасностижизнедеятельности 
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 
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7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; 

умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

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

области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

1.8.14. Искусство (Живопись). 

Данная программа рассчитана на подготовку  старшеклассников 

в специализированном  классе художественно-эстетического профиля (11А). 

Курс живописи направлен на расширение знаний в области цвета, построении цветовых 

гармоний, контрастов и возможности их использования в   различных областях изобразительных 

дисциплин, в создании формальной цветовой композиции, орнаменте, как элементе 

художественного стиля, встречающегося в архитектуре, скульптуре, дизайне, декоративно-

прикладном искусстве. 

Межпредметные связи с другими дисциплинами: 

Мировая художественная культура 

Физика (базируется на знании раздела «Оптика»,  в частности, сведения о физических свойствах 

света и цвета) 

Естествознание. Психофизиология восприятия  света и цвета 

Рисунок и черчение. Глазомер, пропорции, ритм,  

метр, масштаб и масштабность. 

Цель курса: подготовить неординарно мыслящих творческих  

 учащихся, понимающих себя частью природы, общества и активно преобразующих свой быт, 

окружающую действительность по законам гармонии и красоты. Дать учащимся теоретические 

основы для приобретения практических навыков в создании живописно-пластических 

произведений. 

 Задачи курса: 

 развивать и совершенствовать изобразительную культуру учащихся; 

 ознакомить учащихся с методами и стилями работы с красками (акварель,  

 гуашь) 

 научить моделировать пространство и объем посредством цвета и тона,          



 

 

 выполнять живописную моделировку формы, передавать материальные  

 качества натуры, обусловленные освещением, окружением и т. д.; 

 активизировать зрительное восприятие цвета; 

 ознакомить со свойствами цвета (светлотой, насыщенностью и пр.) 

 сформулировать образную структуру,  пластические и цветофактурные                

 характеристики. 

            В результате изучения курса у учащихся должно сложиться  представление: 

 о свойствах цвета; 

 как проявляют себя контрасты (световой, цветовой, пограничный, последовательный) 

 чем отличается оптическое смешение цвета от смешения красок; 

 о системе живописных приемов, о стилевых направлениях живописи, о колорите, 

контрасте, нюансе, тождестве; 

 о цветовой гармонии окружающего мира, о теплохолодности, о влиянии света или 

световоздушной перспективы, об изменении цвета предмета в зависимости от освещения, 

окружающей среды, расположения предметов на переднем ,дальнем планах. 

 Учащиеся должны знать: 

1. Что такое цвет, колорит, свет. 

2. Живописную терминологию : свет, цвет, теплый, холодный, ахроматический, 

хроматический, основной, дополнительный, светлота цвета, насыщенность, разбеленность, 

затемненность, орнамент, орнаментальный мотив, плоскость, пятно , объем. 

 Учащиеся должны уметь: 

1. Передавать средствами живописной композиции натюрморт различной сложности из 

разнообразных предметов; 

2. Обобщать, стилизовать, декорировать композиционные постановки; 

3. Изображать с натуры, по памяти, по представлению отдельные предметы и составление из них 

композиций; 

4. Владеть основными техниками и приемами живописи; 

5. Пользоваться материалами и инструментами. 

 

1.8.15. Искусство (Рисунок и композиция). 

Данная программа рассчитана на подготовку  старшеклассников 

в специализированном  классе художественно-эстетического профиля (11А). 

 Программа состоит из двух частей: 

 -первая часть посвящена академическому рисованию с натуры, начиная с простых 

геометрических фигур и заканчивая гипсовой головой; 

 -вторая часть -композиционная работа с привлечением геометрических форм, при этом 

рисование ведется по представлению. Она представляет собой заключительный этап в 

художественно-графической подготовке учащихся на базе общеобразовательной школы, когда 

используются все ранее накопленные знания, умения и навыки. Натурное рисование позволяет 

развить тонкое визуальное восприятие окружения и умение точно воспроизводить увиденное на 

бумаге. Рисование по представлению способствует развитию образно-пространственного 

мышления, умению выражать свои замыслы в графической форме. И в том и в другом случае 

используется прежде всего  как базовый, особый вид изображения  -  линейно-конструктивный, 

позволяющий передать основное содержание изображаемых форм. Тональный рисунок 

рассматривается как вспомогательный. Содержание курса тесно связано с такими учебными 

дисциплинами как математика, геометрия, черчение, основы композиционной подготовки, 

мировая художественная культура, основы архитектурно-художественного творчества. 

 

Цель курса: 

-развитие объемно-пространственного мышления у школьников и формирование аналитического 



 

 

мышления посредством линейно-конструктивного рисунка. 

  Предполагается полготовка в рисовании не только с натуры, но и по представлению. Подготовка 

по рисунку направлена на формирование у обучающихся базы для дальнейшец профессиональной 

подготовки. 

 

Задачи курса: 

 обучение первоначальным навыкам владения линией и тоном; 

 овладение методом точной передачи натуры линией и тоном; 

 овладение некоторыми графическими техниками; 

 обучение сложным пространственным композициям с элементами врезания на основе 

простых и сложных геометрических тел; 

 развить умение владеть тональным моделированием наиболее сложной формы (голова). 

  В результате изучения данного курса учащиеся должны  получить представление: 

 об общей графической культуре; 

 об истории развития рисунка; 

 о месте рисунка в общей системе художественной подготовки; 

 о различных методиках ведения рисунка; 

 об отличиях в подготовке рисунку для архитекторов и художников; 

 о различных техниках и материалах. 

Знать: 

 законы линейной перспективы; 

 закономерности распределения светотени на предметах; 

 законы воздушной перспективы; 

 связь ортогонального и центрального проецирования; 

 закономерности конструктивного построения простых геометрических форм 

 и более сложных (бытовые предметы); 

 закономерности конструктивного построения головы человека как сложной формы; 

 основные виды композиции; 

 способы и приемы построения композиции; 

 средства и приемы графической выразительности. 

Уметь: 

 достоверно изображать с натуры предложенные объекты; 

 выполнять изображения по представлению с точной передачей заданных пропорций 

предметов и масштаба; 

 производить конструктивный анализ форм различной степени сложности; 

 переходить от ортогональных схем к перспективному изображению и  

наоборот; 

 изображать простые геометрические формы , используя врезания их друг 

в друга; 

 выполнять светотеневое моделирование форм как с натуры так и по представлению; 

 создавать композицию в рамках работы с простыми геометрическими фигурами; 

 грамотно и аккуратно работать с графическими материалами (карандаш, перо, тушь). 

 

1.8.16.  Искусство (АХТ). 

Программа является прфессионально ориентированной, рассчитанной на занятия со старшими 

школьниками, сделавшими свой профессиональный выбор в области архитектуры и искусства. 

Она является заключительной частью довузовской архитектурно-художественной подготовки в 

рамках средней общеобразовательной школы и, таким  образом, базируется на уже развитом 

образном и логическом мышлении учащихся, полученном на предыдущих этапах обучения в 

школе. Данный курс напрвлен на углубление знаний в области визуальной культуры и в её рамках 

на формирование творческих возможностей учащихся. Основы архитектурно-художественного 



 

 

творчества выступают в качестве одного из ведущих базовых предметов в школе. Все 

общеобразовательные предметы в школе, которые традиционно учили репродуктивно, и на 

которых учили репродуктивной деятельности (технической, языковой, литературной, 

математической, естественнонаучной, художественной и т. д.) переориентируются на творческое 

освоение учащимися. 

На данном этапе обучения происходит дальнейшая интеграция архитектурно-художественных 

знаний с разичными образовательными областями, представленными такими школьными 

общеобразовательными предметами, как литература, математика, информатика, информатика, 

история, обществознание, биология, изобразительное искусство, черчение, труд, мировая 

художественная культура. 

Целью курса яляется формирование творческой личности с гармонически развитым миром 

эмоций и мышления, умеющей ставить перед собой и решать различные творческие задачи в 

области визуальной культуры, развитие у обучающихся целостного представления о 

содержательном единстве различных видов искусств и архитектуры. 

 Задачи курса: 

 1. Формирование общих свойств личности, постижение культурного        содержания 

(общекультурная архитектурно-художественная образованность),   закюченного в визуальной 

культуре. 

 Повышение грамотности и образованности, развития эстетических 

представлений с учетом историко-культурного наследия среды, 

привлекая региональный компонент. Изучение, анализ и применение в 

творчестве мировой художественной культуры. 

 Развитие художественного вкуса, творческого воображения, фантазии. 

 Формирование осознанного , научно-художественного видения 

окружающего мира, природы и использование его в творчестве . 

Способность к анализу и синтезу различных признаков и явлений 

(обобщающая умственная деятельность). 

 Целенаправленность действий — умение довести работу до 

завершения. 

 Воспитание способности к развитию и саморазвитию. 

Фомирование специальных свойств личности — овладение  «технологией» визуального 

восприятия и мышления. Педагогические усилия направляются на развитие психологических 

качеств учащихся в области архитектурно- художественной деятельности: 

 Развитие пространственного представления, видения и мышления.  

 Развитие ассоциативно-образного мышления как своеобразного синтеза , 

диалектического единства всех типов мышления, позволяющего 

анализировать и синтезировать абстрактные и конкретные знания. 

Освоение предметных действий в области архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства. Решение задач создания объёмно-пространственного образа в моделях (вербальных, 

графических, макетах), обучение основам композиции и техническому мастерству 

(изобразительной грамотности) 

Задачи успешной подготовки абитуриентов к сдаче вступительных экзаменов в вуз и дальнейшая 

адаптация в нём. 

В результате изучения курса обучающиеся должны 

получить представление: 

 о визуальной культуре в целом в процессе освоения предметных действий в области 

архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства; 

 об архитектурной , творческой социально-пространственной деятельности человека как 

деятельности созидательной; 

 оспецифике взаимоотношений человека и архитектуры; 

 о синтезе искусств в архитектурной среде; 

 о композиции, как исходной базе для профессионального глубокого понимания законов, 

принципов, методов и средств художественно- композиционного формообразования 

искусственных систем, как существенной составляющей профессиональной грамотности и 

творческого мышления архитектора, дизайнера, художника. 



 

 

 

В результате изучения курса обучающиеся должнызнать: 

 основные закономерности формообразования 

 основные виды композиции 

 способы и приёмы построения композиции 

 средства и приёмы графической выразительности 

 основные способы работы с чертежными инструментами 

 об основных достижениях искусства, наиболее ярких стилях. 

А также знать: 

 средства  композиции 

 свойства формы 

 приемы стилизации 

 этапы работы над цветной и монохромной графической композицией 

 приемы и техники работы с инструментами и приспособлениями 

 определение орнамента 

 виды орнамента 

 особенности видов орнамента в разные исторические периоды 

 комбинаторные приемы в архитектуре, дизайне и прикладном искусстве 

 модульную систему 

 графические техники и приемы изображения предметной среды 

 возможности архитектурной бионики 

 как использовать цветовую гамму и свойства цвета в архитектурно-художественной 

графике 

 об особенностях цветной графики 

В результате изучения курса обучающиеся должны 

        уметь: 

o создавать графическую композицию на основе заданных свойств статичность-

динамичность; 

o графически воплощать  изображения природы и детали предметной среды, 

составляющие окружение архитектурного объекта; 

o соотносить степень изображения с масштабом; 

o передавать характерные особенности строения природной формы; 

o выявлять при анализе природной формы способы и приемы ее строения; 

o творчески применять знания о природных формах в творческой работе; 

o стилизовать изображение растений, выявив характерные черты данной формы, 

привнести характерные графические приемы в это изображение; 

o создавать модуль орнамента; 

o ценить возможность применения имеющихся средств изображения в зависимости от 

задач, которые представляют различные стадии графической работы; 

o применять цвет при решении архитектурно-художественной композиции с 

выявлением формы и пространства; 

o пользоваться материалами и инструментами; 

o в процессе анализа формы выявлять характерные доминирующие признаки 

заданного предмета (форма, явления); 

o на основе выявленных свойств и признаков, как системообразующих и 

формообразующих начал (конфигуративные, масштабные, пропорциональные,  

ритмические, пластические, тональные и пр. характеристики изображения), создать 

художественно-образную выразительность, а также визуальную обобщенность и 

целостность произведения. 

 

1.8.17. Черчение (базовый уровень) 

11 класс 

Личностные УУД 

 осознание « Я» как гражданин России как средства: приобщения к культуре русского народа и 

мировой культуре, совершенствования духовно- нравственных качеств личности.  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  



 

 

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении;  

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих, российских и национальных норм морали.  

 способность выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о нормах морали.  

 уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим. 

Нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им.  

 Осознание своего долга и ответственности перед людьми своего общества, своей страной; 

Регулятивные УУД 

 формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

 умение планировать пути достижения намеченных целей;  

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале;  

 Самостоятельно выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы дифференцированной 

оценки собственной учебной деятельности;  

Познавательные УУД 

 формировать и развивать компетентность в области использования 

информационнокоммуникационных технологий;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в зависимости от 

конкретных условий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

 самостоятельно создавать способы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера  

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства;  

Коммуникативные УУД  

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами 

исследовательского характера;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту;  

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности;  

 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров. 

Предметные результаты Ученик научится:  

 Осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации;  

 Развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и 

пространственное представления;  

 Правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения;  



 

 

 Развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования формы 

предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве;  

 Приобретет опыт создания творческих работ с элементами конструирования;  

 Применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием 

(в том числе с элементами конструирования);  

 Формировать стойкий интерес к творческой деятельности. Ученик получит возможность 

научиться:  

 осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества;  

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием 

(в том числе с элементами конструирования);  

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета.  

 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, ученик на конец 

обучения, в результате освоения учебного курса «Черчение» должен научиться  

11 КЛАСС Учащиеся должны научиться и знать: основные правила построения линий 

пересечения простейших геометрических образов; основные правила выполнения, чтения и 

обозначения видов, сечений и разрезов на комплексных чертежах; условные обозначения 

материалов на чертежах; основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне 

знакомства); условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; особенности выполнения 

чертежей общего вида и сборочных; условности и способы упрощения на чертежах общего вида и 

сборочных; особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; основные условные 

обозначения на кинематических и электрических схемах; место и роль графики в процессе 

проектирования и создания изделий (на пути «от идеи – до изделия»). Учащиеся должны уметь: 

правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 

единицы; выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – 

шести деталей; ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов; читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; читать 

несложные архитектурно-строительные чертежи; пользоваться государственными стандартами 

(ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной литературой; выражать средствами 

графики идеи, намерения, проекты. Раздел «Введение. Техника выполнения чертежей и правила 

их оформления»  

Выпускник научится: приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека; рациональным приемам работы с чертежными 

инструментами; пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; выполнять простейшие геометрические построения; 

выполнять графические работы с использованием инструментов и приспособлений; соблюдать 

требования к оформлению чертежей.  

Ученик получит возможность: сформировать начальные представления о черчении; подробно 

ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских изобретателей и 

инженеров в развитие чертежа; приводить примеры графических изображений, применяемых в 

практике.  

Раздел «Чертежи в системе прямоугольных проекций»  

Выпускник научится: выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 

чертеже отдельного предмета; определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и 

правильно располагать их на формате; читать и выполнять виды на комплексных чертежах 

отдельных предметов;  

Ученик получит возможность: познакомиться с историей машинной графики, возможностями 

компьютерной графики, технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики.  

Раздел «Аксонометрические проекции. Технический рисунок»  

Выпускник научится: выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски, используя для пространственной передачи объѐма предмета 

различные виды штриховки.  

Ученик получит возможность: развивать пространственные представления, наблюдательность, 

глазомер, измерительные навыки.  

Раздел «Чтение и выполнение чертежей»  



 

 

Выпускник научится: анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, 

натуре и простейшим разверткам; анализировать графический состав изображений; выполнять 

геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; читать и выполнять 

чертежи и наглядные изображения несложных предметов; наносить размеры с учѐтом формы 

предмета; осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием.  

Ученик получит возможность: анализировать различные виды чертежей с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в 

практике основных норм современного технического языка; подготовиться к конструкторско-

технологической и творческой деятельности, различным видам моделирования.  

Раздел «Эскизы»  

Выпускник научится: читать и выполнять эскизы несложных предметов; проводить 

самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ.  

Ученик получит возможность: выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием 

средств компьютерной поддержки.  

Раздел «Сечения и разрезы» 

 Выпускник научится: выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных 

чертежах несложных моделей и деталей; применять разрезы в аксонометрических проекциях. 

Ученик получит возможность: закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 

совершенствовать пространственное воображение.  

Раздел «Определение необходимого количества изображений»  

Выпускник научится: правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали.  

Раздел «Сборочные чертежи»  

Выпускник научится: различать типы разъемных и неразъемных соединений; изображать резьбу 

на стержне и в отверстии, понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

читать обозначение метрической резьбы; выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться 

ЕСКД и справочной литературой.выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой 

и их соединений; читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 

деталей.  

Ученик получит возможность: анализировать и устанавливать связь обучения с техникой, 

производством, технологией; ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 

опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать в 

соответствии с задачами общения.  

Раздел «Чтение строительных чертежей»  

Выпускник научится: читать несложные архитектурно-строительные чертежи; выполнять 

несложные строительные чертежи; ориентироваться на схемах движения транспорта, планах 

населенных пунктов и других объектов; выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;  

Получит возможность научиться: Умению пользоваться различными материалами по черчению; 

Применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования); Уметь самостоятельно пользоваться учебными справочными 

пособиями в практике чтения и выполнения чертежей.  

 

1.8.18. Астрономия (базовый уровень) 

 

Система требований полностью согласована с базовым уровнем содержания общего среднего 

образования и очерчивает минимум знаний и умений, необходимых для формирования 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. 

Обучающиеся средней общеобразовательной школы должны: 

 Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 

Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 



 

 

 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую 

роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного 

объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

 Узнать, как благодаря развитию астрономии, люди перешли от представления геоцентрической 

системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на 

основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения. 

 На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о космических 

скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к 

планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и 

эволюцию этой системы в будущем. 

 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как 

планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и 

об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых 

планет. 

 Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые 

используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу 

Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как 

наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии. 

 Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах образуются 

тяжёлые химические элементы. 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и 

шаровые звёздные скопления, и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в 

инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр 

Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик 

и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой 

структуры их распределения. 

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием 

представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, 

связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к выводу о 

нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и 

горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связь с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд, и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких 

звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами 

время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

должны знать/понимать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 

сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимоеи реальное движение 



 

 

небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, 

черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, 

их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 

должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать результаты 

измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить примеры практического 

использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой и профессионально-трудового выбора. 
 

1.9. СИСТЕМА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.9.1. Особенности оценки предметных результатов. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

 

Уровень образованности учащихся 11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания 

и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над учебными 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 11 классов: 

 текущая (урочная) успеваемость попредметам; 

 промежуточная аттестация: полугодовая и годовая; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

Оценка качества знаний и умений учащихся 11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным 

предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме 

или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 



 

 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ; 

 

Достижения учащихся 11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями гимназии, 

обсуждаются на заседаниях методического совета, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных результатов освоения  образовательной программы среднего 

общего образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и 

социальной деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися  образовательной программы среднего 

общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно- практических и 

учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения  образовательной программы среднего общего 

образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации  обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных   образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы среднего общегообразования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  образовательной программы 

среднего общегообразования. 

 

1.9.2. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 

 Система внутреннего мониторинга качества образования в гимназии  определяет цели, задачи, 

принципы системы оценки качества образования в гимназии (далее – система оценки качества 

образования или СОКО), ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное 

участие в оценке и контроле качества образования. 

Система мониторинга качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 

программ.  

Основными пользователями результатов системы мониторинга качества образования гимназии 

являются: учителя, обучающиеся и их родители (законные представители), педагогический совет 

гимназии, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации 

гимназии, аттестации работников гимназии. 

Гимназия обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение 

модели системы мониторинга качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. 

Качество образования– интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, условий образовательного 

процесса нормативным требованиям, критериям, определяемым государственным стандартом и 



 

 

социальным запросом. 

Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в гимназии; реализация мер по обеспечению 

безопасности обучающихся в организации образовательного процесса. 

Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к 

уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации образовательного процесса. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно – качественные  изменения качества образования, результатом 

которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям обучающихся.  

Экспертиза– всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий 

и результатов образовательной деятельности. 

Измерение– метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов, анкет и др.), 

которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

 Мониторинг качества образования осуществляется посредством: 

 системы контрольно-инспекционной деятельности; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников 

  В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников гимназии; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Основные цели, задачи и принципы системы мониторинга качества образования 

Целями системы мониторинга качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в гимназии; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы гимназии. 

Задачами мониторинга качества образования являются: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 



 

 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели мониторинга качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования  образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности гимназии; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 

стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в гимназии; содействие 

подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования.  

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся 

при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в  самоанализ и самооценку своей 

деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала 

внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в гимназии. 

 

Организационная  и функциональная структура мониторинга качества образования 

 Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

гимназии, педагогический совет, Методический совет гимназии, методические объединения 



 

 

учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).  

Администрация гимназии: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование мониторинга качества 

и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования гимназии, участвует в этих мероприятиях;  

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в гимназии контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в гимназии, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне гимназии; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников гимназии и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – 

аналитические материалы по результатам мониторинга качества образования (анализ работы 

гимназии за учебный год, публичный доклад директора гимназии); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов;  

 Методический совет гимназии и методические объединения учителей-предметников:  

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития гимназии;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов гимназии;  

 содействуют проведению подготовки работников гимназии и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся  и 

формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам мониторинга качества образования на уровне гимназии.  

  Педагогический совет гимназии: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

гимназии;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

гимназии;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий;  

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы мониторинга качества образования гимназии;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в гимназии; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников гимназии, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами. 



 

 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в гимназии; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с гимназией по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима в гимназии, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности гимназии; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года. 

 

 Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

 Мероприятия по реализации целей и задач мониторинга планируются и осуществляются на 

основе  анализа образовательного процесса гимназии, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых 

в гимназии, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности гимназии; 

 состояние здоровья обучающихся. 

 Реализация мониторинга качества осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для 

выпускников 11-ых классов; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов в форме ОГЭ и ГВЭ; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 участие и результативность в гимназических, районных, региональных, вузовских и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся  10-ых классов; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 3 уровне 

обучения. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 



 

 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 

документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся  10 классов в период       адаптации; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контингента 

обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости гимназии для родителей и общественных организаций анкетирование  

родителей. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников гимназии; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим 

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности гимназии.  

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по уровням 

образования 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

Доля второгодников  

Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об образовании  

Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об образовании 

особого образца  

Доля обучающихся 11 классов, получивших документ об образовании  

Доля обучающихся 11 классов, получивших документ об образовании 

особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей 

гимназии 

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников средней школы 



 

 

(результаты ЕГЭ по предметам) 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты 

ГИА 9 по русскому языку и математике) 

Результаты независимого регионального комплексного исследования 

качества общего образования  

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике ниже установленного минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в городских и региональных 

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в городских и региональных  

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, принимавших участие в районных и городских  

мероприятиях  

Здоровье обучающихся  Доля обучающихся, которые занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 

численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе  

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные педагогические 

технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации  

Доля педагогических работников, выступавших на РМО  

Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

«Учитель года», «Классный руководитель года» и др.  

Соответствие 

требованиям к 

условиям обучения 

Укомплектованность         педагогическими     кадрами,         имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН  

Наличие дополнительного образования, количество программ 

дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 

Для проведения мониторинга качества образования определяется набор ключевых 

показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы 

гимназии. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, 

дает общую оценку результативности ее деятельности. 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках мониторинга могут проводиться с 

привлечением профессиональных и общественных экспертов.  

       

Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 

путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов мониторинга; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора гимназии;  



 

 

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества образования на 

официальном сайте гимназии. 

 

1.9.3. В соответствии со статьей 59 закона "Об образовании в Российской Федерации" 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в 

системе "зачет/незачет". 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока "Выпускник научится" для 

базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 

т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

1.9.4. Формы промежуточной аттестации уровня среднего общего 

образования в МАОУ «Гимназия № 76» на 2023 - 2024 учебный год в рамках 

реализации ФГОС СОО 

 

Учебныепредметы Формы промежуточнойаттестации 

Русскийязык Диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

тестирование по технологии ЕГЭ 

Литература Классное сочинение, домашнее сочинение, тестирование 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-6/statia-59/


 

 

Иностранныйязык Контрольная работа (аудирование, чтение, монологическая речь, 

диалогическая речь, лексика, грамматика),  зачет 

Математика Контрольная работа, самостоятельная работа, практикум 

(геометрия), тестирование (с использованием технологии ЕГЭ), 

математические диктанты, зачёт (геометрия) 

История Тестирование (с использованием технологии ЕГЭ), 
зачет 

Обществознание 

(включая экономику 

иправо) 

Тестирование (с использованием технологии ЕГЭ), 

контрольная работа, практикум, зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Практикум, тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, техника исполнения; тестирование- основа 

теоретической подготовки 

География тестирование по технологии ЕГЭ-ГИА, практические работы 

Информатика и ИКТ Тестирование, контрольная работа, практические работы 

МХК Творческие работы, защита проектов 

Физика Контрольная работа, тестирование, лабораторные работы, 

самостоятельные работы, физические диктанты, итоговый 

контроль в формеЕГЭ 

Химия Тестирование, контрольная работа, лабораторная работа, 

практикум, итоговый контроль в форме ЕГЭ 

Биология Тестирование, зачетные работы, лабораторные работы, 

итоговый контроль в форме ЕГЭ 
 

1.9.5. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. Исследовательское направление работы старшеклассников  носит 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся  

привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне гимназии - в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. Допускается  дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям: 



 

 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской 

и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- бизнес-проектирование; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на  конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются 

по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

 

 



 

 

1.10. Инновационная деятельность гимназии. 

 

МАОУ «Гимназия № 76» - инновационное образовательное учреждение, ориентированное 

на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, на 

формирование  широко образованной личности, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях наук. 

Постоянная потребность в дальнейшем развитии  - наиболее характерная черта гимназии № 

76. Сегодняшняя инновационная деятельность гимназии опирается на опыт и сложившиеся 

традиции работы в инновационном режиме. Свое развитие гимназия видит в контексте программы 

социального партнерства в интересах развития непрерывного образования на базе 

Ворошиловского района города Ростова – на - Дону. 

Обновление гимназии связано с созданием новой практики образования и управления учебным 

процессом, что предполагает активизацию инновационной работы. Инновационная работа  в 

образовательном учреждении в последнее время стала достаточно массовым  средством 

совершенствования образовательной практики, но ее проведение требует особой квалификации, 

владения  навыками исследовательской деятельности.     В последние годы коллектив МАОУ 

«Гимназия № 76»   добился определенных результатов  в обновлении содержания и структуры 

образовательной деятельности. Образовательное учреждение реализует   интегративную 

модель профильного образовательного процесса в рамках  работы стажерской площадки 

ИПК и ПРО. 

Цели интегративной модели многопрофильного образовательного процесса 

• Формирование у обучающихся способности и готовности к осознанному выбору будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем на основе интеграции 

ресурсов общего среднего, среднего специального  и высшего профессионального 

образования. 

1.11. Предпрофильная и профильная подготовка.   

 

Всё больше внимание в российском образовании уделяется профильному обучению и это не 

случайно. Одно из основных преимуществ профильного обучения - возможность учитывать 

интересы ребенка, его индивидуальность, неповторимость. Профильная школа позволяет 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

намерениями в отношении продолжения образования.  

 Гимназия была одним из первых образовательных учрежденийв городе ставших осуществлять 

предпрофильную подготовку и профильное обучение. 

На уровне ОУ введение предпрофильной подготовки и профильного обучения регламентируются 

следующими локальными актами: 

  Уставом МАОУ «Гимназия № 76» (п.3.5, 3.6) 

  Программой развития;  

 Образовательной программой среднего общего образования; 

 Учебным планом; 

  приказами: об открытии муниципальной экспериментальной площадки на базе гимназии, о 

введении профильного обучения в ОУ, о комплектовании профильных классов, о перечне 

профилей обучения на старшей ступени общего образования, о проведении итоговой 

аттестации за курс основной школы и т.п. 

  положениями: о профильном обучении в общеобразовательном учреждении, о 

профильных классах, о портфолио ученика основной школы, о порядке приема в 

профильные классы, об элективных курсах и т.д. 

  договорами о совместной деятельности образовательных учреждений с другими 

учреждениями образования, о взаимодействии ОУ с обучающимися и родителями по 

созданию условий для введения профильного обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 



 

 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной образовательной траектории.  

 

 Учебный план профильного обучения. 

Учебный план на уровне среднего общего образования предусматривает  разнообразные 

варианты  комбинаций учебных курсов, которые должны обеспечивать гибкую систему 

профильного обучения. Эта система включает в себя курсы следующих типов: базовые 

общеобразовательные, профильные общеобразовательные курсы. 

Базовые общеобразовательные курсы – курсы, обязательные для всех учащихся во всех 

профилях обучения. Набор этих курсов должен быть функционально полным (с точки зрения 

реализации задач общего образования), но минимальным. Безусловно, набор базовых 

общеобразовательных курсов, обеспечивающих минимальный уровень общего образования для 

каждого старшеклассника, – это в определенной мере консенсус, зона взаимного пересечения 

мнений, взглядов, отражающих наиболее значимые цели, задачи, функции общего образования.  

Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных курсов (образовательных 

областей): математика, русский язык и литература, иностранный язык, история, физическая 

культура, а также интегрированные курсы обществознания. 

Профильные общеобразовательные курсы – курсы повышенного уровня (фактически 

углубленные курсы для 4 уровня обучения), определяющие направленность каждого конкретного 

профиля обучения. Например, рисунок и композиция, живопись, основы АХТ – в художественно-

эстетическом профиле. 

Художественно-эстетический профиль введен в гимназии с 2008.  На сегодняшний день 

сделано уже 12 выпусков. Как правило, в классах этого профиля обучаются дети со всего города. 

Учебный план  профиля составляется с учетом рекомендаций преподавателей ИАрхИ ЮФУ 

(Рисунок и композиция – 4ч, Живопись – 2ч, Основы архитектурного творчества – 2ч, Черчение – 

2ч. Также обучающиеся получают платные дополнительные образовательные услуги: «Черчение 

(углубленный курс)», «Художественное творчество. Рисунок и композиция», что помогает более 

качественно подготовиться к поступлению в ВУЗ на специальности: архитектура и дизайн. 

К концу обучения по этим предметам учащиеся овладевают навыком реалистического 

изображения натуры, приобретают навыки точного линейного построения изображений с тонкой 

тональной проработкой, у них  формируются основы световой культуры, понимание 

многоаспектности цвета и его значения в жизни человека, создаются условия для ознакомления 

обучающихся с требованиями технической эстетики, приобретаются навыки графической 

культуры. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух-трех элективных курсов. 

Для введения элективных курсов  использовано Письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов».   Программы элективных учебных курсов в системе 

предпрофильной подготовки и профильного обучения введены после проведения следующих 

процедур: 

 обсуждения и согласования на  методических объединениях; 

 внутреннего рецензирования; 

 рассмотрения на методическом или педагогическом совете гимназии; 

 утверждения директором гимназии. 

  Во время проведения элективных курсов  в  этих классах  обучающиеся делятся на две группы, 

что позволяет работать индивидуально с учётом личностных особенностей каждого школьника. 

           Наряду с хорошей организацией учебной работы по общеобразовательным и 

художественным дисциплинам, гимназия уделяет много внимания организации профессионально 

ориентированного досуга обучающихся: экскурсии по городам России, посещение музеев и 

выставок, тематические вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посвятившими себя 

искусству. Все это позволяет ребятам черпать новые идеи и вдохновение, которые затем 

реализуются в их работах. 

Ученики таких классов гимназии постоянно и успешно участвуют в творческих конкурсах 

городского, регионального и Российского уровней. В конце учебного года выпускной класс 

художественно-эстетического профиля  проводит традиционную выставку своих работ и 



 

 

достижений в форме творческого вечера, на который приглашаются учителя, родители, будущие 

десятиклассники.  

        Окончив профильные классы, 75%  выпускников поступают в ИАрхИ ЮФУ или ДГТУ по 

специальностям «архитектура» и «дизайн», где успешно учатся и продолжают принимать участие 

в различных проектах и исследованиях. 

   О результативности работы коллектива учителей и преподавателей ВУЗов  в классе 

художественно-эстетического профиля можно судить по следующим показателям: 

Результаты олимпиад  обучающихся 11-х классов МАОУ «Гимназия №76»: 

2009 год – 3 победителя, 6 призеров 

2010 год – 3 победителя, 11 призеров 

2012 год – 9 победителей, 8 призеров (10 и 11 класс) 

2013 год – 4 победителя и 15 призеров (10 и 11 класс) 

2014 год – 8 победителей и 13 призеров (10 и 11 класс). 

2015 год – 3 победителя, 7 призеров (11 класс) 

2016 год – 16 победителей и призеров (10 и 11 класс) 

2017 год – 14 победителей и призеров (10 и 11 класс) 

2018 год – 3 победителя, 2 призера (10 и 11 класс) 

2019 год  - 3 победителя, 8 призеров (10 и 11 класс) 

2020 год – 2 победителя, 7 призеров (10 и 11 класс) 

2021 год – 4 победителя, 8 призеров (10 и 11 класс) 

2022 год – 4 победителя, 10 призеров (10 и 11 класс) 

2023 год - 3 победителя, 12 призеров (10 и 11 класс). 

Обучающиеся, ставшие победителями, при поступлении не сдают экзамены в вуз. 

Обучающиеся профильного художественно-эстетического класса МАОУ «Гимназия № 76» 

ежегодно являются победителями и призёрами Южно – российской межрегиональной олимпиады, 

что позволяет им быть зачисленными на бюджетное отделение  ИАрхИ ЮФУ и, как правило, 

успешно продолжать обучение в институте. 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне среднего общего 

образования. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» при реализации обязательной части образовательной программы среднего общего 

образования непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным 

предметам "Русский язык", "Литература", «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

 

 Русский язык 

Характеристика программы по русскомуязыку. 

Основные задачи курса в старших классах могут быть обозначены следующимобразом: 

 закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике иправописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотностьобучающихся; 

 закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструированиятекстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах ихиспользования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний иумений; 

 способствовать развитию речи и мышления обучающихся на надпредметной основе. 



 

 

Характеристика программы политературе. 

Основная цель изучения литературы в основной школе – приобщение обучающихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежнойлитературы. 

В 11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко- 

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской и 

зарубежнойлитературы. 

 

 Содержание обучения в 11 классе 

Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, 

вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, 

антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; 

многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого 

с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с 

подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); 

имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своем составе 

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

Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, 

озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: знаки препинания в 

конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между 

частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 



 

 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие 

(обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

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

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей 

языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

Литература 

Общая характеристика учебногопредмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации 

ичеловечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменнойречи. 

Примерная программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, 

как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к  чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественногообразования. 

 

 



 

 

Содержание обучения в 11 классе 

Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Гранатовый 

браслет", "Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", 

"Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", 

"Коновалов" и другие. 

Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). 

Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый понедельник", 

"Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, 

улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле 

Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и 

без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", 

"Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне 

Яковлевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя родная...", 

"Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Советская", 

"Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

 О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою 

не чуя страны..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, написанным 

так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне 

нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", 

"Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней встречи", 

"Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос был. Он 

звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", "Родная 

земля" и другие. 

Поэма "Реквием". 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В прекрасном и 

яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в одном-

единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой 

моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по 

выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; В.В. 

Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", "В 

списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, 

Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов 

"Красное вино победы", "Шопен, соната номер два" и другие. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 



 

 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. 

Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, 

В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил и 

плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - 

тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты книги). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", "Микроскоп", 

"Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, "Живи и 

помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя 

родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", 

"Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие Анны 

Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья и 

сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий пес, 

бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя 

волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер 

(роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка "Кролики и удавы" и 

другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты горько плакал" и 

другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и 

другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. Трифонов 

(повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на набережной" и другие); В.Т. Шаламов ("Колымские 

рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному произведению не менее 

чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

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

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

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драматургов 

по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов "Старший сын"; Е.В. 

Гришковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ 

Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки "Превращение"; Дж. 

Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три товарища"; Дж. 

Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли "О дивный новый 

мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. 

Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; 

Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

 



 

 

Английскийязык 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе  среднего 

общего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 11классах. 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебногопроцесса, внедрения 

современных педагогическихтехнологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 11 классах, а также 

реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, 

предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного 

работать на  уровне среднего общего образования с учетом егоспецифики. 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

Просвещения  РФ. 

Характеристика программы по иностранномуязыку 

На уровне среднего общего образованиясистематизируются языковые и 

социокультурные знания, приобретенные обучающимися на II и III уровнях обучения, 

углубляются знания о лингвистической вариативности английской речи в условиях 

официального и неофициального общения, развивается умение использовать иностранный язык 

как инструмент межкультурного общения, формируется социолингвистическая и 

социокультурная  компетентностьобучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранныйязык» 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебнойдисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностноеи 

межкультурное общение с носителямиязыка. 

Иностранный язык как учебный предметхарактеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики идр.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевойдеятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областяхзнания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 



 

 

формированию  культуры  общения,  содействует  общему  речевому  развитию  учащихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образованияшкольников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

иностранному языку (в том числеанглийскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания  с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебногопредмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую  

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/странизучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалогкультур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в средней общей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту 

окончания основной общей школы, учащиеся достигают допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при 

выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

аудирования), который дает  им возможность продолжать языковое образование на старшей 

ступени в полной  средней школе, используя английский язык как инструмент общения и 

познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на  

старшей  ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 

стимулирует их    к    интенсивному    использованию       иноязычных       Интернет-

ресурсов для социокультурного  освоения  современного  мира и социальной адаптации 

внем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений 

у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает 

реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных 

целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и 

их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. 

К завершению обучения в средней общей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по английскомуязыку. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  

медицинские услуги. (50часов). 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов поинтересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 



 

 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

(90часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональ- 

ной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения 

и их роль при выборе профессии в  современном мире. (50часов). 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетногохарактера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе- дневного 

общения. 

Развитиеумений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомуютему, 

 осуществлять запросинформации, 

 обращаться заразъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемойтеме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждогоучащегося. 

Монологическаяречь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/ прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитиеумений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученнойинформации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

своинамерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы,делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/странизучаемого 

языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- ности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3хминут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемыхтем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационнойрекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневногообщения. 

Развитиеумений: 

 отделять главную информацию отвторостепенной; 

 выявлять наиболее значимыефакты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующуюинформацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 



 

 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметныхсвязей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательногохарактера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистическихданных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи,проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основныефакты; 

 отделять главную информацию отвторостепенной; 

 предвосхищать возможныесобытия/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи междуфактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующуюинформацию; 

 определять свое отношение кпрочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

О себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы набудущее. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста позаголовку 

/ началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель- 

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словарии 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую,ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на английскомязыке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания  текста на английскомязыке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ ИУМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферобщенияв 

иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежнойсемье,при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которыемогут 

использоваться в ситуациях официального и неофициальногохарактера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условияхжизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 



 

 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностяхстран. 

Дальнейшее развитие социокультурных уменийиспользовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений(согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядамдругих; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможнопредставить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневногообщения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуацийобщения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ ИНАВЫКИ 

В средней школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительнокновому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторонаречи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типовпредложений. 

Лексическая сторонаречи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9  классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы  и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускников  средней общей школы составляет 1400 

лексическихединиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания иупотребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и средней 

общей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основнойшколе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речиизученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о  

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числеусловных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

ConditionalI, II,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с кон-

струкцией “Iwish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such +that” 

( I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who 

…, It’s time you didsmth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple  и 

Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальныхглаголов 



 

 

и ихэквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих   

формах действительного залога:   Present Perfect Continuous и Past Perfec tContinuous 

и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present PerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund)  без  различения 

ихфункций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма- 

тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, 

little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место   

действия; о  разных  средствах  связи  в  тексте  для  обеспечения  его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

 

История 
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

уровне среднего общего образования на базовом уровнев 11 классе из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне среднего  общего образования. 

Особенностью курса истории среднего общего образования на базовом уровне, является 

его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и 

организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

уровне среднего общего образования, связанный с  приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса. 

Содержание обучения в 11 классе 

История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение 

СССР в 1945 - 1991 гг. 

СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. 



 

 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

"Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение 

культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и 

наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 



 

 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. 

Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные 

и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма 

в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной 

войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой 

волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 



 

 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о 

сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных 

цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического 

распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Наш край в 1945 - 1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 

1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее - 

СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-21091993-n-1400/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


 

 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса 

в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная 

реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) 

реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в 

Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало конституционной 

реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш "Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики 

Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к 

российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных 

соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия 

в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. 

Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по 



 

 

принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие направления политики России. 

Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992 - 2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет 

экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политика США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. 

Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. 

Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы и 

консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные 

шестидесятые". "Скандинавская модель" социально-экономического развития. Падение диктатур 

в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции 

второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), 

Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее 

подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного 

блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. 



 

 

Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 

национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический 

эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их 

последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; 

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и 

проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале 

XXI в. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год Африки", 

1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и 

возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге 

Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние 

США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. 

Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции 

конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы развития 

международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. Международные кризисы и 

региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны 

в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия 

(1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений 

(ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на международной арене. 

Образование СНГ. 



 

 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. 

Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление 

лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и 

роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма 

к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, 

художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные 

течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

 

Обществознание (Базовый уровень) 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 11 классе 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное 

неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка 

социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные 

отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. 

Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, 

форма государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм 

государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 



 

 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной 

безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по 

противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. 

Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-

экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации". Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/


 

 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

География (базовый уровень) 

 
Место предмета в базисном учебном плане гимназии 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в 

том числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. Общее 

число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

Содержание обучения географии в 11 классе 

 Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)". 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции". 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере 

США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт". 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические 

и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

 Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 



 

 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа "Изменение направления международных экономических связей России в 

новых экономических условиях". 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития 

между развитыми и развивающимися странами и причина ее возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как 

проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на 

жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических 

изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая 

проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы 

опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема 

загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении". 

 

Математика 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные     линии:     «Алгебра»,     «Функции»,     «Уравнения     и     неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 
вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,  расширение 

и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практическихз адач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем   

мире,   совершенствование   интеллектуальных   и   речевых   умений    путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа. 

Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,прямая, 

плоскость,пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трехперпендикулярах. 



 

 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой иплоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки исвойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранногоугла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимисяпрямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекциимногоугольника. 

Изображение пространственныхфигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. ТеоремаЭйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямаяи 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед.Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченнаяпирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы,пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельныеоснованию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость ксфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобныхтел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площадисферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки доплоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярноепроизведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарнымвекторам. 

 

  Алгебра и начала анализа (углубленныйуровень) 

Общая характеристика учебногопредмета 
В профильном курсе содержание образования, представленное в средней школе, 

развивается в следующихнаправлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техникивычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств,систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладныезадачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрическихизмерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 



 

 

окружающеммире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартныхситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе иобществе. 

Обязательное содержание 
Числовые   и   буквенные   выражения   Делимость   целых   чисел.   Деление   с    остатком. 

Сравнения. Решение задач с целочисленныминеизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теоремаалгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера.Теорема Безу. 

Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрическиемногочлены. 

Корень степени n> 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, числое. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень илогарифмирования. 

Тригонометрия 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла.Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования тригонометрическихвыражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрическиенеравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенсчисла. 

Функции Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах иявлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 

обратнойданной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейныхфункций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства играфики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства играфик. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат  и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямойy = x, растяжение и 

сжатие вдоль осейкоординат. 

Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 



 

 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам внеравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о 

пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

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

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная. Применение производной  к исследованию функций и построению 

графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, при нахождении наибольших и наименьшихзначений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона–Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физическийсмысл. 

Уравнения инеравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений инеравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений 

с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с однойпеременной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

двухчисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и ихсистем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальныхограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступлениясобытия. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. 

Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. 

Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 

радиус вписанной и описаннойокружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема о 

произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов 

сторон и диагоналейпараллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические местаточек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теоремаМенелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач напостроение. 

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

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построениягеометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой  и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 



 

 

к плоскости. Угол между прямой иплоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранногоугла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимисяпрямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. ТеоремаЭйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед.Куб. 

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

Правильная пирамида. Усеченнаяпирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме ипирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построениесечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и  икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

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

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и коническиеповерхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

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

площадисферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки доплоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарнымвекторам. 

 

Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

Место учебного предмета «Информатика и ИКТ» в учебном планегимназии 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения информатики на уровне среднего общего 

образования отводится не менее 70 часов из расчета по 1 часу в неделю. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 11 классах 

выделяются дополнительно по 1 часу в неделю часы для реализации основных целей 

образовательной программы. 

Тогда, общее количество часов, отводимых на изучение предмета, составит 138 часов: 
 

 

Классы 
 

Предметы 
Количество 

часовна ступени 

среднего 

образования 

10-11 Информатика и ИКТ 69 
 

Используются типовые программы, рекомендованные (допущенные) Министерством 

Просвещения РФ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 



 

 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой 

дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познанияиз 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, 

т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель 

данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или 

создание) некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность 

формализации.   Второй   момент   связан   с   тем,   что   найденная   форма   должна      быть 

«материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материальногоносителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решаетсясубъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной 

данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два 

этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использования 

универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс 

становится «информационнойтехнологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решениязадачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программныхсредств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системногоподхода. 
 

Основное содержание 

Информация и информационныепроцессы 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами,сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количестваинформации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерииотбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и техническихсистемах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методызащиты. 



 

 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационныйпроцесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе итехнике. 

Организация личной информационнойсреды. 

Информационные модели 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект,субъект, 

цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф,чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм 

как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковыхсистем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего  воздействия. Роль   обратной   

связи   в   управлении.   Замкнутые   и   разомкнутые   системы управления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиесясистемы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.с 

помощьюалгоритма. 

Информационные системы (3час) 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 

(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базахданных 

Компьютер как средство автоматизации информационныхпроцессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты 

информации. 

Компьютерные технологии представленияинформации 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественныхчисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовыетаблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмернойграфики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматыфайлов. 

Средства и технологии создания и преобразования информационныхобъектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представлениеинформации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметныхобластей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационнойграфики. 

Основы социальнойинформатики 



 

 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельностичеловека. 

Информационнаябезопасность. 

 

Физика (Базовый уровень)  

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане гимназии 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне  среднего 

общего образования. В том числе в XI классах  68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 11 классах 

выделяются дополнительно по 1 часу в неделю часы для реализации основных целей 

образовательной программы. 

В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 

учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий. Используются типовые программы, 

рекомендованные (допущенные) Министерством ПросвещенияРФ. 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в гимназии, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.  

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и методы научногопознания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего  общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантова яфизика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ 

Физика и методы научногопознания 
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 



 

 

механики. 

Молекулярнаяфизика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердыхтел. 

Законы   термодинамики.   Порядок   и   хаос.   Необратимость   тепловых    процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон  Ома  для  полной  цепи.  Магнитное поле тока. 

Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

 

Квантовая физика и элементыастрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновойдуализм. 

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора.Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальныевзаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Строение и эволюцияВселенной. 
 

Химия  

 (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

Место предмета в учебном плане гимназия 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования на базовомуровне. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме (6) учебных часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогическихтехнологий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ ВХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химическихпроцессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химическихвеществ. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫХИМИИ 

Современные представления о строенииатома. 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их 

мировоззренческое и научное значение. 

Химическаясвязь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа 

химических связей. 



 

 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллическиерешетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи,гели). 

Химическиереакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органическойхимии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН)раствора. 

Тепловой эффект химическойреакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применениеэлектролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы икатализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковойприроды. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы егосмещения. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллическихрешеток. 
Модели молекул изомеров игомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы ифосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа(III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации итемпературы. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторныеопыты 
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 
 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты откоррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов инеметаллов. 
Возгонкаиода. 

Изготовление иодной спиртовойнастойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и ихсоединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

меди с кислородом исерой. 

Опыты по коррозии металлов и защите отнее. 



 

 

Лабораторныеопыты 
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство 

с образцами металлов и их рудами (работа сколлекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). 

Распознавание хлоридов исульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознаваниегазов. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

ОРГАНИЧЕСКАЯХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органическихсоединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры,углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа сколлекциями). 
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 

гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия  и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны,  минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 
Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу 

и применению 

 

БИОЛОГИЯ  (БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

 



 

 

Место предмета в учебном плане гимназии 

 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии в  

11  классе  в количестве 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 11а  классе  в количестве 34 

часов, из расчета 1 час в неделю. 

. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на уровне среднего  общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные 

в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования.  Основуструктурирования содержания курса биологии в старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) 

для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации 

учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения 

современных педагогическихтехнологий. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  МЕТОДЫ НАУЧНОГОПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живойприроды. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современнойестественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологическиесистемы 
Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строениеклетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строениевируса 

Хромосомы Характеристика 



 

 

гена Удвоение 

молекулыДНК 
Лабораторные и практическиеработы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразиеорганизмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Лабораторные и практическиеработы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство ихродства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетическихзадач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния наорганизм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии.  

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Лабораторные и практическиеработы 

Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление изменчивости у особей  



 

 

одного вида Выявление приспособлений у организмов к среде обитания Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества 

–агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологическиеритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительногосообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическаяпирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологическиепроблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера ичеловек 

Заповедники и заказникиРоссии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепейпитания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности  

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум)  

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). Многообразие 

сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Резервное время – 10 часов. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Место предмета в учебном плане 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 

часов в 10 - 11 классах. Порядок освоения программы определяется МАОУ «Гимназия № 76» 

в соответсвии с Приказом Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении 

Федеральной образовательной программы среднего общего образования» (п. 24.2.13), 

последовательность тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения также 



 

 

определяется МАОУ «Гимназия № 76».Федеральный  базисный  учебный  план  

общеобразовательных  учреждений   Российской Федерации предусматривает изучение

 учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе  в количестве 

34 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Основное содержание программы 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Общественно-

государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. Административная 

ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность 

за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. 

Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. Правила 

безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности при 

езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность 

за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения 

и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и 

водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и 

действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для 

исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и 

хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных 

сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная 

ответственность в информационной сфере. 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23101993-n-1090/#NJAJO4PyvDms
https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23101993-n-1090/#NJAJO4PyvDms
https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23101993-n-1090/#NJAJO4PyvDms


 

 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая безопасность 

в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мошенничество. Защита 

прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации. Войска, 

воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского учета. 

Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского 

освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной 

войне (1941 - 1945). Вооруженные Силы Советского Союза в 1946 - 1991 гг. Вооруженные Силы 

Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны. 

Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 

Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная 

война и способы противодействия ей. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. 

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствование системы 

военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение "ЮНАРМИЯ". Модернизация вооружения, военной и специальной техники в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной 

службы в научной роте. 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать претенденты 

на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, находящиеся на 

должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

https://sudact.ru/law/voennaia-doktrina-rossiiskoi-federatsii-utv-prezidentom-rf/


 

 

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена Российской 

Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воинской 

части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации в 

мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, 

подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную 

службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную 

службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

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

Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС. 

Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. 

Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание 

первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения 

при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация 

гражданского населения и ее виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и 

частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств индивидуальной 

защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи аварийно-

спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения спасательных работ. 

Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в 

горах, на водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, 

GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-02072021-n-400/strategiia-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii/


 

 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2022, N 13, ст. 

1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы контроля 

воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). 

Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте 

товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм - крайняя 

форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. 

Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния 

неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. Статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и 

террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. 

Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские угрозы. 

Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической деятельности. 

Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. 

Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование 

антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодежных право- и 

леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное экстремистское течение. Как избежать 

вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную организацию. 

Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного 

предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в 

толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-10012002-n-7-fz-ob/
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Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная 

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры 

безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни - 

сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового 

образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического 

здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы государственной 

политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в 

области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. 
Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник биолого-

социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-социальных 

чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. 

Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном 

состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады скорой 

медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточность 

(ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматическом шоке. 

Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила 

оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, 

эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, 

бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, 

лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/


 

 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила 

стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового отделения 

на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противогаз. 

Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства 

индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания 

раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия 

для боевой техники. Убежища для личного состава. 

   

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Место предмета в учебном плане гимназии 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне среднего общего образования, из расчета 3 часа в неделю в X и XIклассах.  

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом, в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 10 учебных часов (или 16,8%) предназначенный 

учителям образовательных учреждений для реализации собственных авторских подходов в 

структурировании и дополнительном наполнении учебного материала, использовании 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Общая характеристика учебногопредмета 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по  трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

 

В примерной программе для среднего общего образования  двигательная  деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная  деятельность  и  спортивно-оздоровительная  деятельностьсприкладно-

ориентированной физической подговкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои 

три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗАЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивнойфункции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 



 

 

работоспособности. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные системы физическоговоспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,  

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

точностью. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно- силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжениемышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные  

мышечныегруппы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту  с 

разбега; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе);  

 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий.  

 

ЧЕРЧЕНИЕ (базовый уровень) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ЧЕРЧЕНИЕ»  

11 класс 
Общие сведения о способах проецирования.  

Повторение сведений проецирования.  

Сечения, разрезы, виды.  

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений.  

Обозначение сечений.  

Правила графического обозначения материалов на сечениях.  

Графическая работа №12 Эскиз детали с выполнением сечений. Разрезы. Различия между 

разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). 

Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза. Местный разрез. Особые случаи 

разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе.  

Графическая работа №13. Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  

Графическая работа №14. Чертеж детали с применением разреза. Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях.  

Графическая работа №15. Выбор необходимого и достаточного количества изображений на 

чертежах и главного вида. Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих изученные условности.  

Графическая работа №16. Чтение чертежей. Практическая работа на закрепление изученного 

материала, а также навыков рационального выбора количества изображений с использованием 

условностей и простановки размеров. Сборочные чертежи. Чертежи типовых соединений деталей. 

Сборочные чертежи изделий. Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные 

и штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые 

соединения. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. Чертежи штифтовых 

соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соединений деталей. Чертежи 

шпоночных и штифтовых соединений. Графическая работа №17. Сборочные чертежи 



 

 

(спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сборочных чертежах. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах. Особенности простановки размеров на 

сборочных чертежах. Практическая работа №18. Чтение сборочных чертежей. Чтение 

сборочных чертежей. Понятие о деталировании.  

Графическая работа №19. Деталирование. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы.  

Графическая работа №20. Решение задач с элементами конструирования. Чтение строительных 

чертежей. Назначение и особенности архитектурно-строительных чертежей: фасады, планы, 

разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и 

оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных 

чертежей. Работа со справочником.  

Графическая работа №21. Обзор разновидностей графических изображений. Графические 

изображения, применяемые на практике.  

Итоговая графическая работа №22. Выполнение чертежа детали по чертежу сборочной 

единицы. Тема Основное содержание по темам Характеристика вид 

Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне среднего общего 

образования 
В Приложении к  образовательной программе представлены рабочие программы  по 

следующим предметам: 

 русский язык 

 литература 

 алгебра и начала анализа 

 информатика и ИКТ 

 иностранный язык 

 история 

 обществознание 

 география 

 природоведение 

 физика 

 астрономия 

 химия 

 биология 

 геометрия 

 технология 

 ОБЖ 

 физкультура 

 Искусство «АХТ» 

 Искусство «Рисунок и композиция» 

 Искусство «Живопись» 

 астрономия 

 черчение 

 

2.2. Образовательный потенциал воспитательной системы и 

дополнительного образования 
Воспитательный процесс педагогами гимназии рассматривается как целостная динамическая 

система, сестемообразующим фактором которой является цель развитие личности 

воспитуемого, реализуемая во взаимодействии педагога, ученика, родителя. 

В то же время организация воспитательного процесса не ограничивается его рамками и 

предполагает учет влияния всех факторов социальной среды. 

Движущей силой воспитательного процесса школы является разрешение противоречия между 

разнообразными воздействиями на ученика и целостным формированием его личности. 

Необходимо отметить, что все действия участников воспитательного процесса направлены на 

упорядочение всевозможных влияний на ребенка. Для этого в начале  учебного года был 

составлен план воспитательной работы, учитывающий запросы родителей и учащихся.  В 

соответствии с Планом цель воспитания является: 

 Формирование базовых компетентностей: социальных, коммуникативных, ценностно- 
смысловых и общекультурных через воспитание в детях миролюбия, принятия и 



 

 

понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать. 

 Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Исходя из  цели воспитания, были определены реализуемые компоненты 

 Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние  и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 
между членами микрогрупп; 

 Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 
объединений различной направленности; 

 Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также жизни и здоровью окружающих людей; 

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации  личности; 

 Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развитие 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечения родительской общественности к участию в сооуправлении 

гимназией; 

 Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное - эффективным. 

Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном 

подходе. Основополагающими принципами воспитательной деятельности являются: 

 Принцип развития школьника 

 Принцип индивидуальности 

 Принцип творчества и успеха 

 Принцип поддержки и доверия 

 Принцип ответственности перед обществом 

В соответствии  с Конституцией  РФ, Федеральным законом РФ  «Об    образовании», 
«Национальной доктриной образования», «Федеральной программой развития образования 

России», « Декларацией принципов толерантности», Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка РФ», в школе разработаны и реализуются следующие направления 

воспитательной работы: 

 

Воспитательная система гимназии. 
Программа воспитания и социализации гимназистов предусматривает формирование 

нравственного уклада жизнедеятельности гимназии, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся. Программа воспитания и 

социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации в сфере гуманитарного образования, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 



 

 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 



 

 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Модель воспитания, разработанная педагогическим коллективом гимназии, содержит 

следующие положения: 

 воспитание гуманистического  мировоззрения на основе освоения детьми 

универсальных общечеловеческих ценностей; 

 овладение гимназистами основными сферами жизнедеятельности современного 

человека (художественное и техническое творчество, забота о здоровье и жилье, охрана природы 

и среды обитания, общение); 

 формирование опыта гражданского поведения (участие в гражданских акциях, 

проявление патриотических чувств, отстаивание прав человека); 

 накопление опыта проживания эмоционально насыщенных ситуаций гуманного 

поведения (организация детьми актов милосердия, проявление заботы о близких, уважение к 

правам и достоинствам других); 

 овладение детьми ситуациями реальной ответственности, самостоятельности, 

принятия решений и свободного выбора поступков; 

 самовоспитание, самоанализ, самооценка. 

Субъектами воспитательной системы гимназии являются учащиеся, учителя, родители, 

преподаватели дополнительного образования и другие представители социума.  

Механизмами реализации обозначенных направлений являются педагогические 

технологии: 

 технологии диалогического общения; 

 технологии смыслопоисковой деятельности; 

 технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии индивидуальной траектории образования. 

Содержание воспитательной работы определяется планами классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования, психологом, которые составлены с учетом 

общепедагогических требований и приоритетных направлений развития образования. 

Содержаниеориентировано на познавательную, развивающую, обучающую, общественно-

полезную, проектно-исследовательскую, поисковую, оздоровительно-спортивную деятельность 

гимназистов. 

Формы деятельности предлагаются разнообразные по содержанию с учетом интересов, 

возрастных особенностей, индивидуальных способностей гимназистов. 

Критериями качества воспитательной системы являются: 



 

 

 воспитанность ученика как гражданина, человека культуры и нравственности; 

 степень его защищенности в гимназии и социуме; 

 состояние физического и психического здоровья; 

 уровень творческой самореализации учителя и ученика; 

 эффективность влияния воспитательной системы на различные группы                               

учащихся; 

 наличие инновационных проектов в системе воспитания; 

 демократический характер управления воспитательной системой; 

 открытость системы социуму, взаимодействие различных служб в развитии системы. 

 увеличение количества учащихся, ставших членами общественных молодежных 

объединений, организаций, других институтов гражданского общества;  

 наличие эффективной самодеятельной внеурочной деятельности учащихся 

(самоуправление, клубная деятельность, объединения по интересам); 

 повышение уровня гражданской культуры выпускников и всех участников 

образовательного процесса; 

 участие гимназистов, учителей, родителей в отслеживании результатов проектной 

деятельности; 

 активизация социально значимой деятельности; 

 появление незапланированных  инициатив, проектов, акций; введение поощрения 

«социальное признание»; 

 расширение партнерских отношений; 

Создание социально-образовательной среды развивающего характера и комфортных 

психологических условий пребывания в гимназии. 

Планируемый результат: 

  развитое чувство личной ответственности, уважение личных достоинств каждого  

человека, знание своего культурного наследия; 

  высокий уровень знаний основ наук, стойкий интерес и готовность к  непрерывному 

образованию; 

   знание собственных ценностей и возможностей, потребность и способность к труду 

в соответствии с ними; 

  готовность к ответственному и осознанному выбору будущей профессии;  

 сформированность нравственных норм поведения; 

 сформированная культура общения на уровне деловых и личностных отношений; 

 самостоятельность в принятии решений. 

Критерием эффективности выполнения Программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в гимназии. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Программа  социализации обучающихся 
Программа социализации направлена на создание нравственного уклада 

жизнедеятельности гимназии на основе развития гуманных взаимоотношений детей и взрослых в 

условиях культурно-образовательного пространства. 

Целями социализацииобучающихся на уровне среднего общего образования являются:   



 

 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социо-культурной традиции и 

перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти 

традиции выражают.    

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те 

результаты социализации, которые  можно трактовать как персональную включенность 

подростков в реальную позитивную социальную и культурно-образовательную практику. Это 

важнейший  результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной практики: 

Гимназический уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

ученического самоуправления;  

 поддержание благоустройства территории гимназии; 

  участие в подготовке и поддержании сайта; 

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной 

газеты; 

 участие в поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности; 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем гимназии (спорт, 

олимпиады, конкурсы). 

Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и подготовка 

публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов, посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах,  посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов, как 

  «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом),  

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и их роль в организации жизни общества»; 

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  Ростовской области (в том 

числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии 

межкультурного диалога;  

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодёжных субкультур.    

Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-сети),  по актуальным 

социальным и социо-культурным проблемам, определяемым самими участниками  (молодёжные 



 

 

движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок 

труда и др); 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ,  взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и 

культурного наследия разных народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и 

духовного наследия народов России и их ближайших соседей. 

Персональный уровень  

 охранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.   

Ожидаемые  результаты социального  проектирования: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 

их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности.  

К непосредственным (прямым) результатам социализации обучающихся можно отнести: 

 - знание (понимание) норм, правил и традиций социального поведения; 

 - определенный набор ценностей; 

 - присвоение определенного набора способов деятельности; 

 - функционально грамотное поведение с позиции одной из заданных социальных ролей; 

 - готовность к освоению новых социальных ролей и к участию в формировании 

(согласовании) новых норм.  

Уровень социализации учащихся в контексте оценки качества образования представлен: 

 -уровнем сформированности ключевых компетентностей  (компетентность 

разрешения проблем, информационная и коммуникативная компетентности); 

 - уровнем знания (понимания) учащимися норм, правил и традиций социального 

поведения. 

Программа профессиональной ориентации 

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего и среднего общего 

образования является одной из основных образовательных задач гимназии. Результат этой работы 



 

 

обеспечит сформированность у гимназиста: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать  и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона; 

 способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени 

гимназии и будущего профессионального образования. 

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределенияучащихся в 

выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую готовность к успешной 

адаптации на рынке труда. 

Задачи профориентационной программы: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

формирования способностей в профессиональной сфере; 

 формирование волевых качеств развития личности;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами 

экономического и социального развития региона;  

 ознакомление с рисками в выборе профессии;  

 формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды.  

Основные компоненты профориентационной работы: 

 работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и вариативной части 

учебного плана); 

 работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные проекты, 

мастерские, лаборатории, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в системе дополнительного образования – исследовательские и социальные проекты, 

кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, правовые практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений гимназии, муниципалитета, 

региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

 индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательных программ, 

отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах; 

 система предпрофильной подготовки; 

 профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы; 

 фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми интересных 

профессий – общегимназические мероприятия; 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 

первоисточников, пообщаться с профессионалами; 

 синтетические формы организации внеурочного пространства  как кооперация профессий – 

школьное издательство, минитипография, рекламное агентство, научное общество. 

Планируемые результаты освоения  программы профориентации 



 

 

 способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на старшей ступени 

образования на основе целеполагания и планирования своего будущего профессионального 

образования; 

 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного 

решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и собственных 

стратегий развития; 

 умение проектировать с помощью тьютора или педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут); 

 способность устанавливать коммуникации  со сверстниками и взрослыми для 

осуществления социально-образовательной деятельности; 

 умение работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона для принятия решения о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по проблемам 

будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке профессионального 

образования и труда.  

Программа формирования экологической культуры 

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 

предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к 

экологической компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения.  

Целью обучения является  усвоение систематизированных экологических знаний и 

умений, формирование научных основ общей экологической культуры. Воспитательная цель 

представляет собой выражение потребностей общества в  личности,  органично сочетающей в 

себе  экологически развитые сознание,  эмоционально-психическую сферу и владение навыками 

научно обоснованной практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции организационно-

содержательной деятельности. 

На уровне среднего общего образования формируется экологическая ответственность 

личности; происходит усвоение системных знаний об экологических взаимодействиях 

глобального, регионального и локального уровней; наиболее полно осознается сущность 

экологических проблем современности и необходимость устойчивого развития современной 

цивилизации. 

Междисциплинарная интеграция раскрывается на предметах:  

 биология: организм и окружающая среда, обмен веществом и энергией; 

приспособленность организмов к среде обитания;  

 география: сферы Земли, природные зоны, климат;  

 история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности культуры 

взаимоотношений человека и природы в различные исторические эпохи, в различных 

государствах; влияние войн на окружающую среду; 

 русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство 

коммуникации; стили речи – научный, публицистический, официально-деловой, художественный;  

устная речь – доклад, выступление; навыки работы с текстами – сокращение, план, тезисы, 

выписки, реферат, оценка текста;  

 литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в которых 

отражены различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать свое отношение к 

природе, эмоциональные переживания средствами литературного языка (выполнение творческих 

заданий, предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде рассказа, сказки, эссе и т.п.);  



 

 

 изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения 

изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции искусства; природа 

как источник вдохновения художников и композиторов; различные музыкальные жанры и жанры 

изобразительного искусства; знакомство с художниками и композиторами прошлого и 

современности, на творчество которых оказала влияние природа. 

В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных отношения: отношение 

человека к человеку и отношение человека к природе. Они определяют задачи экологического 

образования: 

 помочь учащимся понять сущность современной экологической проблемы и 

осознать ее,  с одной стороны, как актуальную для человечества,  с другой стороны —  как лично 

значимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентированных личных 

ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой 

активности при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных ситуаций; 

 развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая 

проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и действовать в 

соответствии с ними; 

 вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную деятельность, 

строящуюся на основе принципа расширения индивидуального экологического пространства. 

Программа реализуется в рамках компонентов:  

 программы экологизированных базовых учебных курсов (биология с основами экологии, химия с 

основами экологии, физика и т.д.) обязательной части учебного плана; 

 программы интегрированных курсов (модулей), содержание которых раскрывает общие основы 

экологии, вариативной части учебного плана; 

 программы элективных курсов в системе предпрофильной подготовки; 

 программы внеурочной деятельности, отражающие различные направления современной 

экологии («Экология питания», «Экология города», «Глобальная экология» и др.);  

 образовательно-воспитательные программы полевых  и лабораторных экологических 

практикумов, комплексных учебно-исследовательских проектов, экологических экспедиций, 

акций озеленения и благоустройства.  

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у учащихся следующих 

личностных качеств: 

 ответственность за состояние своего природного, социального и культурного окружения, 

определяющего условия жизни людей в нашем регионе; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

 потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей среды, пропаганде 

идей устойчивого развития, предупреждению неблагоприятных последствий деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье людей, а также формирование комплекса необходимых для реализации 

этой деятельности теоретических, практических и оценочных умений; 

 разумное ограничение потребностей; 

Планируемые результаты освоения программы  

Описывать: 

 грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной 

исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; 

методы исследования; 

 владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: 

 экосистема, элементы экосистемы,   экологическое взаимодействие, экологическое 

равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;   

 определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 



 

 

 уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и  

компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-

метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); 

бинокулярная лупа, микроскоп.   

Объяснять: 

 экологические взаимодействия в  экосистемах своей местности; 

 изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием 

антропогенного фактора; 

 необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.  

Прогнозировать и проектировать: 

 анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

 сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

 прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня;  

 оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, 

рефератов, проектов. 

Измерители результатов — система разнообразных диагностических методик, 

включающих проверочные тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, тесты для 

самооценки и самоконтроля,  которые дают возможность судить об уровне экологической 

подготовки учащихся  и эффективности использованных педагогических методов  и технологий. 

2.3. Формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Программа здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья. 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся 

установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной 

значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского 

общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных 

и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие                                              

задачи: в области  образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

2) формирование представления об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества 

путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;  

4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней 

установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и 

модным тенденциям; 

в области организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и 

здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 



 

 

2) создание в гимназии условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной 

деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

3) организация образовательного процесса для самореализации всех участников в управлении своим 

здоровьем, в развитии творческой, поисковой активности по определению личностных ценностей; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образования 

по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

в области административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех 

участников образовательного процесса; 

2) внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических 

условий в гимназии; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной 

базы гимназии с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий;  

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров по 

вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи всего живого в биосфере, 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 

заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, 

знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции;  

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных 

для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, 

наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и опасных 

поведенческих действий в отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, рационального 



 

 

питания, правил использования информационно-развлекательных технических средств).  

Программа реализуется в рамках компонентов: 

 урочная деятельность – учебные предметы естественнонаучного цикла, физическая 

культура, ОБЖ; 

 учебные модули интегрированного содержания в рамках вариативной части 

учебного плана; 

 внеурочная деятельность духовно-нравственного и спортивно-оздоровительного 

направлений; 

 система дополнительного образования; 

 традиционные общегимназические мероприятия оздоровительного характера, 

социально значимого, исследовательского. 

Формы организации деятельности:  

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

  «Оздоровительные игры", оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, 

фольклорных, театральных группах.  

 "Психотелесные техники" в предмете физическая культура. 

 "Физика и человек" в предмете физика. 

 "География и здоровье" в предмете географии. 

 "Химия и здоровье" в предмете химия. 

 "Здоровый человек" в предмете биология. 

 Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний. 

 Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба 

"Здоровая семья". 

 "Школьный сайт как отражение деятельности гимназии в тематике «Здоровье" 

(детско-взрослый проект). 

 «Молодежная мода и здоровье». 

 Тематические праздничные мероприятия. 

 «Здоровый досуг». 

 Спартакиады. 

Второй блок  организации образовательного процесса предусматривает: 

Здоровьесберегающие технологии:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  

 программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих последствий 

острого и хронического стресса;  

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы общества;  

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в 

образовательный процесс.  



 

 

Педагогические условия: 

 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, 

сложности, темпа, распределения учебной нагрузки);  

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих 

игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; активное внедрение в учебный 

процесс проектной деятельности обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, 

развития познавательных и творческих способностей обучающихся; 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия, укреплению здоровья; 

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 

естественной жизнедеятельности человека; 

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья; 

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 

общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 

степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании, 

рациональное чередование учебной и внеурочной деятельности школьников) 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями 

за счет включения динамических пауз и физкультминуток, выбора  свободной позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе. 

Третий блок оздоровительной  деятельности предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя:  

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-образные, 

Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-образные, О-

образные и т.д.), либо возможен вариант проведения урока без парт; 

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи);  

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  

5. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

6. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 

персонала по охране здоровья обучающихся. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 



 

 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 готовность к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

готовность к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

 осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовность активно им 

противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 готовность к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённость в правоте выбора здорового 

образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 активная учебно-познавательная деятельность в вопросах здоровья, способность 

самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и укрепления здоровья, а 

также способность применения  полученных знаний и навыков на практике; 

 снижение у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшение темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

 рост заинтересованности в вопросах здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 

течение полугодия и года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Эффективность реализации программы: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 

(физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 

хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные заносятся 

в индивидуальный «Паспорт здоровья». 



 

 

- Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 

отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 

работоспособность, уровень самооценки,  ценностные ориентации, мотивация - диагностирует 

психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития».  

- Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (индивидуальные 

достижения), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, 

уровень интеллекта), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, 

личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - 

диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал классного руководителя». 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения  правил 

ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 

понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт осознанных 

усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, психолог, 

медработник. 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 

оценке жизненных явлений в молодежной субкультуре) – оценивает классный руководитель, 

психолог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 

(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда гимназииы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

-  Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 

содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 

контролируется медработником. 

-  Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий   

(регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, 

режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной работоспособности 

обучающихся с применением гигиенических  

методик) – оценка проводится ответственным административным работником с участием 

медработника. 

- Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 

педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 

оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 

дополнительного образования)- оценка проводится административным работником. 

Таким образом, функционирование гимназии осуществляется в условиях 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей безопасность жизни, сохранение и укрепление 

здоровья,  формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса. В 

гимназии имеются все необходимые помещения для реализации учебно-воспитательного 

процесса: учебные классы, зал для приема пищи, библиотека, помещения для занятий 

физкультурой и спортом. 

2.4. Формирование культуры здорового и безопасного  образажизни 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитиюребенка. 



 

 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих наздоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение 

двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии н аздоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); сформировать навыки позитивного коммуникативного 

общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающаяинфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельностиобучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительнойработы. 

4. Реализация дополнительных образовательныхпрограмм. 

5. Просветительская работа сродителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучияобучающихся. 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Гимназия отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников 

образовательногопроцесса. 

 В гимназии имеется столовая на200мест. 

 Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым 

оборудованием иинвентарем. 

 Имеется оборудованный, лицензированный медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание ведут врач и медицинскаясестра. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 Рациональное расписание уроков. 

 Отсутствие перегрузки в части домашнихзаданий. 

 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным особенностям 

обучающихся. 

 Соблюдение требований к применению технических средств,компьютеров. 

 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, 

способностей и возможностейребенка. 



 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

- Определение групп по здоровью для проведения уроков физическойкультуры. 

- Режим двигательной активности на уроках ипеременах. 

- Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода с учетом 

возрастныхособенностей. 

- Работа спортивных секций,кружков. 

- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, 

соревнований, спортивных праздников, походов,экскурсий. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

- Разработка дополнительных программ по формированию здорового образажизни. 

- Разработкапроекта 

Просветительская работа сродителями 

- Лекторий дляродителей 

- Консультации психолога, медицинской сестры, классныхруководителей 

- Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического 

характера. 

Мониторинг физического и психологического благополучияобучающихся 

- Степень невротизации, распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений (анкетныйопрос). 

- Физическое развитиеобучающихся. 

- Заболеваемостьобучающихся. 

- Физическая подготовленностьобучающихся. 

- Комплексная оценка    состояния здоровья    (распределение детей на группы 

здоровья). 

- Здоровый образ жизниобучающихся. 

Базовая модель организации работы  образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного образажизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числепо: 

·организации режима дня учащихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредныхпривычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законнымипредставителями); 

Второй этап —  организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни,включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебныйпроцесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредныхпривычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образажизни; 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 



 

 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В гимназическом здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все  помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. 

Столовая работает с 8.45 до 16.00 ч., горячую пищу готовят в гимназии. Бесплатно питаются все 

обучающиеся, которые относятся к категории малообеспеченных, дети из неполных семей, если 

оба родителя являются инвалидами. 

В гимназии работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка. Во 

внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься футболом, волейболом, баскетболом. 

В гимназии работает медицинский кабинет, оснащённый стандартным комплектом 

оборудования, позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры. 

На каждого ребёнка заведена медицинская карта. 

В гимназии проводятся регулярные профилактические осмотры с участием  врачей 

специалистов. 

В гимназии проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

В гимназии практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с учащимися: 

коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка программ помощи 

обучающимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и воспитания 

обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической компетентности 

педагогов; 

- проведение мониторинга. 

Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-лекционную 

работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с родителями строится 

в следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-психологическое 

консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На классных 

собраниях в 10–11 х классах – «Психологическая готовность к экзаменам, помощь в 

профориентации». По запросу педагогов или родителей психологом проводятся совместные 

встречи. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов учебного плана. Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активнымотдыхом. 

В курсе физики, химии, биологии, географии предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике «За страницами учебника». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 



 

 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, 

но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивныхсекциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В гимназии два оснащенных 

компьютерных класса, время использования компьютерной техники и ТСО на уроках не 

превышает 15-20 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательноактивности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

2.5.  Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия № 76»   на 2023-2024 учебный год 
План внеурочной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Гимназия № 76 имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.» 

(далее – МАОУ «Гимназия № 76») на 2023-2024 учебный год обеспечивает введение вдействие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности – часть организационного раздела основной 



 

 

образовательной программы среднего общего образования, отражающий систему 

функционирования МАОУ «Гимназия № 76» в сфере внеурочной деятельности, с учетом 

аспектов, актуальных для уровня среднего общего образования: 

 профилизации обучения, 

 профессионального самоопределения личности, 

 развития самоорганизации, 

 формирования активной субъектной позиции обучающихся. 

План внеурочной деятельности основного общего образования, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования МАОУ «Гимназия № 76», составлен 

в соответствии с нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н, с изм., 

внесенными приказом от 25.12.2014 № 1115н) (далее – Профессиональный стандарт 

«Педагог»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г.ИР-

352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г.09-879 «О 

направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 года 

№09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронногообучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 23.08.2017 №816; 

 Письмо Министерства просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» от 

19.03.2020 №ГД-39/04; 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 11-х классах в целях формирования 

единого образовательного пространства МАОУ «Гимназия № 76» и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных) в формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является: 

- обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов освоения 



 

 

основных образовательных программ среднего общего образования обучающимися; 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования в МАОУ «Гимназия № 76» определена оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, являющаяся полноценным продолжением внеурочнойдеятельности 

основного общего образования. Модель опирается на использование внутреннего потенциала 

МАОУ «Гимназия № 76»: единое образовательное и методическое пространство.  

           МАОУ «Гимназия № 76» обладает всеми условиями для создания оптимизационной 

модели: кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-методическая, финансово-

экономическая, материально-техническая база. 

В реализации оптимизационной модели принимают участие педагогические работники 

МАОУ «Гимназия № 76»: классные руководители, учителя-предметники, педагоги-психологи, 

социальный педагог, библиотекарь. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

o взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

o организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

классного  коллектива; 

o организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

o организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

o ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной и организуется по направлениям развития 

личности: 

1.  Спортивно-оздоровительное 

Закрепление знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, формирование 

ценностного отношения к своему физическому и психологическому здоровью, знакомство и 

изучение новых видов спорта, закрепление основ гигиенической культуры, формирование 

устойчивой позиции к здоровому образу жизни. 

2. Духовно-нравственное 

Освоение обучающимися духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их 

к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; становление их гражданской идентичности; 

освоение элементарных представлений о традиционных российских устоях; формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

3. Социальное 

Оказание помощи обучающимся в освоении разнообразных способов деятельности: трудовых, 

игровых, художественных, двигательных умениях; формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, стремления к самостоятельности и 



 

 

творчеству; формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности и 

первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; воспитание и 

развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, знакомство с различными видами профессий и их значением для человека. 

4. Общеинтеллектуальное 

Помощь обучающимся в освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего 

мира; развитие познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; создание 

основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности обучающегося, 

формирование у обучающихся основ теоретического мышления, важнейших умений и навыков, 

необходимых для включения в различные сферы жизни общества. 

4. Общекультурное 

Ориентация обучающихся на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

создание условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного 

мира личности, на основе соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с 

безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения; формирование у 

обучающихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, 

традиций. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (не более 10 часов), и составляет 

на уровне среднего общего образования не менее  680 часов за 2 года обучения. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах, как: секции, творческие студии, практические лаборатории, экскурсии, научные 

общества, военно-патриотические объединения, тематические мастерские, общественно 

полезные практики, поисковые и научные исследования, профильные смены летних лагерей, 

летних школ и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Согласно п.13 ФГОС СОО внеурочная деятельность для 11 класса в 2023-2024 учебном году 

организуется на добровольной основе. Добровольность участия во внеурочной деятельности 

обеспечивается для обучающегося через возможность выбора участниками образовательных 

отношений программ курсов внеурочной деятельности (модулей программ, если программа 

курса внеурочной деятельности построена по модульному принципу). 

Согласно Инструктивно-методическому письму «Об организации обучения поосновным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» №03-20-

2289/16 от 21.06.2016 года внеурочная деятельность обучающихся по заочной форме 

организуется в заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  
Отметки за освоение курсов внеурочной деятельности требованиями ФГОС СОО не 

предусмотрены (в соответствии с п.12 ФГОС СОО аттестация обучающихся проводится по 

всем изучавшимся учебным предметам). Результаты освоения обучающимися курсов 

внеурочной деятельности (личностные, метапредметные, предметные) выявляются в ходе 

отчетных мероприятий, дискуссий, творческих работ, отчетов по итогам практик и в других 

формах, определяемых общеобразовательной организацией в соответствии срабочей 

программой курса внеурочной деятельности. Они становятся основой для рефлексии и 

фиксируются в портфолио обучающегося. 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования включает три компонента: 

 компонент, учитывающий образовательные запросы обучающихся, поступившие через 

систему гимназического самоуправления, от инициативных групп обучающихся или от 

ученических сообществ, юношеских общественных объединений, в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»; 

 компонент, обеспечивающий реализацию образовательных событий и ориентированного 

на решение задач воспитания, социализации, формирования коллектива класса, уклада 

школьной жизни; 

 компонент, обеспечивающий вариативные образовательные запросы обучающихся в 

соответствии с выбранными профилями обучения. 

Особую значимость при распределении объема часов внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования приобретает выделение регулярных (системных) и нерегулярных 

(несистемных) занятий внеурочной деятельности. 

На проведение регулярных занятий устанавливается определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой внеурочной деятельности. На проведение нерегулярных 

занятий определяется общее количество часов в год в соответствии с планом внеурочной 

деятельности образовательной организации. 

Регулярные занятия организуются в соответствии с расписанием занятий 

внеурочнойдеятельности по всем пяти направлениям. 

Нерегулярные занятия проводятся специалистами,реализующимиоптимизационную модель 

внеурочной деятельности (учителя-предметники, классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь) в рамках планов внеурочной деятельности на основе модульной 

системы 

Нерегулярные занятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких 

сферах, как: 
 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

В Плане внеурочной деятельности образовательной организации заложены часы модулей: 

 

Модуль Кто реализует Формы реализации 
    

«Эрудит» 

учителя - предметники предметные   олимпиады, 
тематическиеконкурсы, викторины, игры, 
предметныенедели и др. 

  

  

«Здоровое 

поколение» 

учителя 
физическойкультуры, 

 

спортивные   соревнования,    эстафеты, 

кроссы, спартакиады и др.  

   

«Календарь классные руководители внеклассные   мероприятия   (праздники, 



 

 

событий, 

экскурсии»  

 

акции,  экскурсии,  операции,  ток-шоу, 

  фестивали и др).   

«В мире 

профессий» 

      учителя предметники консультации,    практико-
ориентированные занятия, тренинги и др.   

«Ступени 

искусства» 

учителя рисунка и 
композиции, живописи, АХТ 

калейдоскопы, 
обзорылитературы, 
посещение выставкок презентаций и др.   

 

Нерегулярные занятия проводятся вне расписания занятий внеурочной деятельности в 

свободной форме с учетом основных направлений плана внеурочной деятельности. 

Годовой план внеурочной деятельности в 11АБВГ по направлениям внеурочной деятельности 

  Наименование курса / модуля 
внеурочной деятельности 

  Тип занятий 

(регулярные 
– Р; 
нерегулярные 

– НР) 

  Количество часов    

   

 

   в 

год 

   

         

      11А 
 

11Б 

 

  11В 

 

11Г    

           

         Спортивно-оздоровительное        (136ч)       

1  
Спортивный клуб «Спортивные игры 
(баскетбол)»  НР  

34 
НР 

34 
НР 

 
34 
НР 

34 
НР 

 
  

  Духовно- нравственное        (238ч)       

1  
«Разговор о важном»  Р  34 34  

 
  34 
 

34 
 

  

2  

Проектно-исследовательская 
деятельность (область технологии, 
архитектура и дизайн)  

Р 
 

34 17 - 17 34 
 

  

  Социальное        (102ч)       

1  
Проектная деятельность (География и 
экология).  

НР  - -  34 - 
 
  

2  
Проектная деятельность  
(Человек и общество)  

Р/НР  - 17  17 
34 
НР 

 
  

   Обще-интеллектуальное                 (646ч)  

1  Химия в современном мире  Р  - 17  17     

2  Психология  Р  - 17  17 34  
  

 

3 

Готовимся к ЕГЭ по математике 

«Решение задач по математике 

повышенной сложности» 

Р/НР 
34 

Р 

68 

Р 

34 

НР 

68 

Р 

4 Углубленный курс черчения НР 68 - - - 

5 

Проектная деятельность (Человек и 

цифровая среда) 
НР - 

  34 

 
34 34 

6 Проектная деятельность (филология) Р - 34 34 - 

7 Программирование НР - 34 34 34 

 Общекультурное (238ч)  

1 Ступени искусства. Дизайн. Р 34 - - - 

2 Бумажная архитектура Р 34 - - - 

3 Ступени искусства. Архитектура Р 34 - - - 

4 Культура русской речи НР 34 34 34 34 

Максимальная нагрузка  340 340 
 
340 
 

340 

                                                                        Итого – 1360  

Модульный подход к распределению часов внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования предполагает модификацию внеурочной деятельности с учетом плана 



 

 

воспитательной работы образовательного учреждения, что позволяет учитывать: 

 возрастные особенности обучающихся и соответствующие им приоритеты личностного 

развития; 

 циклограмму общешкольных и классных мероприятий, ориентированных на формирование 

и поддержку уклада школьной жизни; 

 результаты проводимых мониторинговых процедур и последующих управленческих 

решений. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным  досугом; 

 позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

 положительная нравственная установка на активную гражданскую позицию, гражданскую 

ответственность, основанную на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

 осознанное отношение обучающихся к профессиональному самоопределению; 

 реализация основной цели программы – достижение обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

 проектная деятельность обучающихся; 

 участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне гимназии; 

 количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

 посещаемость занятий, курсов; 

 количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

 наличие благодарностей, грамот; 

 наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

 ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

 применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию деятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсом внеурочной 

деятельности; 

 презентация опыта на различных уровнях; 

 научно-методическое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности Гимназия располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, творческой  мастерской, актовым залом с музыкальным оборудованием, 

библиотекой, компьютерными классами, буфетом, столовой, медицинским кабинетом. 

Гимназия  располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой. Кабинеты 

подключены к локальной сети Интернет, есть мультимедийные проекторы, экраны. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности. 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими тевиды 

внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся. Виды диагностики: 

 диагностика эффективности внеурочной деятельности; 

 личность самого воспитанника; 

 детский коллектив; 

 профессиональная позиция педагога. 

Методы и методики мониторинга изучения  коллектива обучающихся. 



 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Образовательные технологии при организации внеурочной деятельности в 

дистанционном режиме: 

Сinema- технологии. Более подробно о технологии можно узнать на 

https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-vospitaniya-

969519.html;https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/5

25312/. 

Согласно cinema-технологии педагог должен: 

1. Выбрать синема (медиапродукт) для просмотра, предварительно проанализировав его 

воспитательный потенциал 

2. Подготовить вступительное слово.В процессе дистанционного воспитания этоможно 

сделать в формате презентации. 

3. Организовать просмотр фильма (ссылки на сервисы предложены ниже). Здесь необходимо 

договорится с обучающимися о сроках и времени просмотра. 

4. Обсуждение увиденного. Педагог организует дискуссию, в которой обучающиеся дают 

оценку поступкам героев с позиции нравственности (милосердие, дружба, помощь, 

забота, личностная ответственность и др.). 

5. Провести рефлексию. 

Технология Web-квест 

Web-квест -проблемное заданиеcэлементами ролевой игры,для выполнения 

которогоиспользуются информационные ресурсы Интернета. 

При разработке Web-квеста следует учитывать обязательные части: 

1. Введение - ясное вступление,где четко описаны главные роли участников илисценарий 

квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 

2. Задание, которое понятно,интересно и выполнимо.Четко определен итоговыйрезультат 

самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, на которые нужно найти 

ответы, прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая должна 

быть защищена, и указана другая деятельность, которая направлена на переработку и 

представление результатов, исходя из собранной информации). 

3. Ресурсы - список информационных ресурсов(в электронном виде-на компакт-дисках, видео 

и аудио, ссылки на ресурсы в Интернет, адреса веб-сайтов по теме), необходимых для 

выполнения задания. Этот список должен быть аннотированным. 

4. Процесс работы - описание процедуры работы,которую необходимо выполнитькаждому 

участнику квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы). 

5. Оценка - описание критериев и параметров оценки веб-квеста.Критерии оценкизависят от 

типа задач, которые решаются в веб-квесте. 

6. Заключение - раздел,где суммируется опыт,который будет получен участникамипри 

выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. Итогом работы обучающихся с Web-

квестом может быть «готовый продукт», который создается при помощи интернет ресурсов. 

Это может быть презентация, плакат, брошюра, коллаж, видеоролик и т.п. 

В дистанционной форме наиболее эффективно использовать Web-квест 

Алгоритм создания Web-квеста: 

Шаг 1. Выбор темы. ТемаWeb-квеста должна отвечать следующим условиям:соответствовать 

https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-vospitaniya-969519.html;https:/urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/525312/
https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-vospitaniya-969519.html;https:/urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/525312/
https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-vospitaniya-969519.html;https:/urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/525312/


 

 

личностным результатам ФГОС; позволять эффективно использовать Интернет. 

Шаг 2. Определение основных понятий по теме. Создание глоссария или облака слов. 

Шаг позволит определить ключевые точки для создания заданий. 

Шаг 3. Целеполагание. Определение целиWeb-квеста и каждого задания отдельно. 

Шаг   4.   Выбор   ресурса, на   котором   будет   создан   Web-квест. Например,сайт 

Google, сайт на платформе Tilda или просто презентация с использованием ссылок на интернет 

– ресурсы. 

Шаг 5. Выбор типа и формы квеста в соответствии с классификацией. 

Шаг 6. Написание сценария. Сценарий - это общая идея и отдельные задания,которыенужно 

выполнять поэтапно или вразнобой, а также метки (подсказки), помогающие ориентироваться 

по квесту. 

Шаг 7. Разработка заданий, выбор средств их реализации. 

Шаг 8. Разработка критериев оценки. Ключевым разделом любогоWeb-квеста 

являетсяподробная шкала критериев оценки, опираясь на которую, участники квеста оценивают 

самих себя, товарищей по команде. 

Шаг 9. Организация веб-квеста. 

Шаг 10. Подведение итогов и анализ работы. 

В Интернете имеются шаблоны, которые могут быть весьма полезны учителям, 

желающим создавать свои собственные Web-квесты, различные задания, которые подходят к 

предложенной технологии, методические советы для учителей о том, как и где, найти полезные 

сайты при создании web-квеста, а также список поисковых систем и инструкции по их 

использованию:  

https://infourok.ru/obrazovatelniy-vebkvest-detektivnie-priklyucheniya-shkolnikov-

4005941.html;https://proshkolu.ru/user/miharina/blog/382564;https://infourok.ru/metodicheska

ya-razrabotka-po-primeneniyu-metodiki-veb-kvesta-1892778.html 

Социальный проект 

Социальный проект – это программа реальных действий, в основе которой 

лежитактуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация может 

способствовать улучшению социальной ситуации в социуме. Это один из способов участия в 

общественной жизни путем практического решения насущных социальных проблем. 

С тематикой дистанционных проектов для обучающихся можно познакомиться на сайте: 

https://tvorcheskie-proekty.ru/socialnye 

Обращаем внимание, что целесообразно материалы от обучающихся направлять на электронную 

почту классного руководителя. По результатам собранных материалов можно сделать сборник 

лучших рисунков, сказок, логотипов, эссе. 

Образовательное путешествие 

    Образовательное путешествие –образовательная технология,позволяющая преобразовать 

окружающую среду в среду развития личности посредством «распредмечивания» объектов 

окружающего мира – выявления культурных смыслов, значений, образов, которые в них заложены 

и являются отражением мировидения и мироощущения человека. 

Образовательное путешествие  можно условно разбить на 3 основных этапа: 

1. Вступление. Подготовка к путешествию начинается с определения его темы 

(названия) и идеи (обоснование значимости данного путешествия), выбора объектов для 

исследования и составления маршрута. 

2. Работа на маршруте. Образовательное путешествие предполагает самостоятельную 

работу детей. В маршрутном листе четко должна быть определена последовательность действий 

обучающихся при работе. Вопросы и задания маршрутного листа должны быть составлены так, 

чтобы они позволяли обучающимся концентрировать внимание на определенных объектах, их 

внимательно рассматривать, исследовать. Вопросы в маршрутном листе носят открытый характер, 



 

 

они не предполагают односложных ответов и должны стимулировать обучающихся к 

выдвижению версий, обсуждению. 

3. Заключительная работа. Защита завершает каждое образовательноепутешествие, 

строится как проблемное обсуждение, в ходе которого обучающимся предлагается изложить свой 

взгляд на вопросы, обозначенные в маршрутном листе. Обсуждение можно провести используя 

интернет ресурсы. 

Более подробно познакомиться с технологией образовательное путешествие можно 

используя следующие интернет ресурсы: 

1. https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-v-urochnoy-i-

vneurochnoy-deyatelnosti-1408858.html; 

2. https://stranatalantov.com/uploads/publishing/66929_96984.pdf; 

3. https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/obrazovatelnye-puteshestviya-kak-metod-

osvoeniya-kulturnogo-prostranstva. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования реализует основную 

образовательную программу среднего общего образования и вступает в действие с 1 сентября 

2023 года. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1. Календарный учебныйг рафик на 2023-2024  учебный год(см. Приложение №2) 

3.2. Учебный план и его учебно-методическое обеспечение (см. Приложение №3 и 

Приложение №4) 

3.3. Система условий реализации  образовательной программы среднего общего 

образования. 

3.3.1. Программно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф- 

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников Гимназии. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая  

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,  администрации,  родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Программно-методическое обеспечение образовательногопроцесса (см. Приложение №4) 

Программно-методическое обеспечение обязательной части ОП СОО включает в себя: 

учебники, учебные пособия. Вариативная часть программы (учебные курсы) сопровождается 

методическим обеспечением (расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся 

и педагогов и т.п.). 



 

 

3.3.2. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

 Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационныхсредстви 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда гимназии построена в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда ПМО; 

 информационно-образовательная среда компонентов ПМО; 

 информационно-образовательная среда элементов ПМО. 

Основными элементами ИОСявляются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

ОП СОО обеспечивается учебно-методическими  и  информационными  ресурсами  

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 

Для реализации образовательной программы имеется в наличии следующие 

информационно-образовательныересурсы: 

 http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской 

Федерации: официальныйсайт; 

 http://www.ed.gov.ru/- Министерство образования и науки Российской 

Федерации. Федеральное агентство по образованию: официальныйсайт; 

 http://www.rosrobr.ru/ - министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; официальныйсайт; 

 http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательныйстандарт; 

 http://edu.ru/ - Российское образование: федеральныйпортал; 

 http://school.edu.ru/default.asp - российский общеобразовательныйпортал; 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

 http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений(ФИПИ); 

 http://www.obrnadzor.gov.ru/ - федеральная служба по надзору в 

сфереобразования4 

 http://fcpro.ru/ - федеральная целевая программа развитияобразования; 

 http://www.eaqan.org/ - евразийская сеть обеспечения качества 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/-
http://www.rosrobr.ru/
http://standart.edu.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://fcpro.ru/
http://www.eaqan.org/


 

 

образования(ЕСОКО); 

 http://aie.msk.su/russian/ - ассоциация международногообразования; 

 http://fes.mto.ru – федеральный экспертный совет по учебнойлитературе; 

 http://www.raop.ru – российская академияобразования; 

 http://www/gain.ru - государственная академияинноваций; 

 http://www.ined.ru/ - федеральное государственное учреждение 

«Центр международной образовательной 

деятельности»(«Интеробразование»); 

 http://www.informika.ru – государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ 

ИТТ«Информика»); 

 http://www.firo.ru – федеральное государственное учреждение 

«Федеральный институт развития образования»(ФИРО); 

 http://www/rustest.ru - федеральный центртестирования; 

 http://www.openet.edu.ru – российский портал открытогообразования; 

 http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал 

единиго государственногоэкзамена; 

 http://www.fsu-expert.ru – общественно-государственная экспертизаучебников; 

 http://www.profile-edu.ru – профильное обучение в старшейшколе; 

 http://www.it-n.ru – сеть творческихучителей; 

 http://teletesting.ru – профориентационное и образовательное 

тестирование ТЕЛЕТЕСТИНГ; 

 http://www.openclass.ru – открытый класс сетевые образовательныесообщества; 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства«Просвещение»; 

 http://1september.ru – издательский дом «1сентября»; 

 http://www.drofa.ru -  сайт издательства«Дрофа»; 

 http://www.mnemozina.ru – издательский дом«Мнемозина»; 

 http://www.vgf.ru – издательский дом«Вентана-Граф»; 

 http://www/step-into-the-future.ru - программа «Шаг в будущее»: Step into thefuture; 

 http://www.poisk.dnttm.ru – конференцияпоиск. 

3.3.3. Материально-технические условия реализации  образовательной 

программы 

Гимназия сегодня – это современное образовательное учреждение с хорошо развитой 

материально – технической базой. 

 В гимназии 47 кабинетов, укомплектованных необходимой мебелью. Спортивный зал, 

современная спортплощадка со всепогодным покрытием, стадион, многообразный спортивный 

инвентарь дает возможность заниматься спортом не только ученикам гимназии, но и жителям 

всего микрорайона, медицинский кабинет, актовый зал, оборудованный современной техникой. 

 Современное оборудование дает возможность применения новых технологий обучения, 

делает процесс обучения интересным, познавательным. Для этого в гимназии есть все условия: 

проекторы,  широкоформатные телевизоры, принтеры, ксероксы, сканеры, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, синтезатор, мультимедийные кабинеты (19), швейные машины, станки 

токарные, электроплиты, компьютеры, лингафонный кабинет, мобильные классы. 

 По целевой городской программе была установлена физико-химическая лаборатория, 

оснащенная современной техникой и приборами для проведения опытов и экспериментов по 

естественно-научным дисциплинам. 

Одно из главных направлений развития образования – здоровье детей. Гимназия в 2009 

году стала участником городской программы «Здоровое питание». В рамках данной программы 

был произведен ремонт в столовой, приобретено современное оборудование для приготовления 
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пищи и мебель для обеденного зала. 

Материально – техническая база постоянно обновляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств и приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ОП, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 

277, а также соответствующие методические рекомендации; 

- перечни   рекомендуемой   учебной   литературы  и   цифровых образовательных 

ресурсов. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

общения (классные кабинеты, актовый зал, пришкольный участок); 

спортивных и подвижных занятий (спортивный, актовый зал, спортивные площадки на 

пришкольном участке); 

групповой работы (классные кабинеты); 

индивидуальной работы (классные кабинеты); 

занятий внеурочной деятельностью (актовый зал,  спортивный зал, танцевальный зал, 

библиотека с читальным залом и доступом в Интеренет). Во всех помещениях, где 

осуществляется образовательный процесс, Основные общеобразовательные программы 

осваиваются обучающимися образовательной организации в очной форме. 

В гимназии реализуется кабинетная система обучения через сеть специализированных 

кабинетов по всем предметам учебного плана. Кабинетная система обучения оказывает 

положительное влияние на результаты педагогической деятельности: сама атмосфера кабинета, 

его внешний вид, оформление уже подготавливают обучающихся к восприятию материала; 

наличие в кабинете необходимого демонстрационного и лабораторного оборудования, 

наглядных пособий позволяют учителю более качественно и эффективно планировать, 

подготавливать и проводить учебные занятия. 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  

Наименование Количество 

Физико-химическая  лаборатория 1 

Интерактивная доска 19 

Сканер 2 

Сервер 2 

Принтер 31 

Копировальный аппарат 22 

Факс 2 

Телевизор 5 

Проектор 7 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат 1 

Факс 2 

Типография 1 

Документ-камера «СМАРТ» 2 

Лингафонный кабинет 1 

Цифровой дубликатор 1 

DVD - плеер 1 

ЖК-панель (телевизор) 4 

Точка видеоконференцсвязи 1 



 

 

 

Учебно-наглядные пособия  

Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количество 

 

 

Химия 

Таблица химических реактивов 1 

Комплект таблиц по химии  1 

Коллекция «Алюминий» 1 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»  1 

Набор «Щелочи»  1 

Набор «Органические вещества» 1 

Набор «Минеральные удобрения» 1 

Набор «Неорганические вещества» 1 

Набор «Галогениды» 1 

Набор «Сульфаты, сульфиты» 1 

Набор «Галогены» 1 

Набор «Металлы, оксиды» 1 

Видеофильм "Химические элементы" 1 

Видеофильм "Химия вокруг нас" 1 

Видеофильм "Химия-8 класс (комплект 2 

кассеты)" 
1 

Видеофильм "Хочу все знать" 1 

Видеофильм "Экологические системы" 1 

Видеофильм "Экология. Охрана природы" 1 

Физика Шар Паскаля ШПс  1 

Телескоп рефрак. 1 

Амперметр демонстрационный (цифровой)  1 

Вольтметр демонстрационный (цифровой)  1 

Машина электрическая обратимая (двигатель-

генератор)  
1 

Тонометр AND UA-702 1 

Видеофильм "Физика-1. Лабораторные работы") 1 

Видеофильм "Физика-2. Волновые процессы" 1 

Видеофильм "Физика-3"  1 

Видеофильм "Физика-4"  1 

Видеофильм "Физика-5" 1 

Видеофильм "Физика-6. Основы кинематики"  1 

Видеофильм "Физика-7. Геометрическая оптика" 1 

Видеофильм "Физика-8. Электрические явления" 1 

Видеофильм "Физика-9. Магнетизм"  1 

Прибор для демонстрации линей. расширения тел  1 

ОБЖ DVD диск «Сам себе МЧС» 7-11кл 1 

комплект видео-пособий по Основам Военной 

Службы   

1 

Электронное пособие «Правила эвакуации 

школы при пожаре»   

1 

Электронное издание «Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения»  

1 

Электронные плакаты по Основам военной 

службы  

1 



 

 

В/ф ОБЖ «Улица полна неожиданностей»  1 

В/ф «Первая медицинская помощь»  1 

Плакаты «Первая медицинская помощь в ЧС», 12 

шт. 

1комп. 

Плакаты «Правила поведения в аварийных 

ситуациях на транспорте», 8 шт 

1комп. 

Плакаты «Правила поведения в ЧС природного 

характера»   

1комп. 

Плакаты» Правила поведения в ЧС техногенного 

характера»  

1комп. 

Плакаты «Терроризм - угроза обществу» 1комп. 

Плакаты «Уголок ГО» 10 шт. 1комп. 

В/ф «Безопасность в транспортном мире», 28 

фильмов 

1 комп. 

География  Карта мира климатическая  1 

 Политическая карта мира 1 

Карта Европы физическая 1 

Атлас Ростов н/Д 1 

 Карта полит. админист 1 

Карта Ростовской области 1 

Глобус 1 

Карта Рост.тер гос-ва 1 

История 

Обществознани

е 

В/ф «История Второй мировой войны» 1 

В/ф «История государства Российского»  1 

В/ф «История русских царей от Екатерины 1 до 

Екатерины II» 

1 

В/ф «История русских царей Первый император 

России» 

1 

В/ф «История русских царей Романовы начало 

династии» 

1 

В/ф «Москва. Страницы истории 12-19 вв.» 1 

В/ф «Первая мировая война»  1 

В/ф «Русское искусство 18-19 вв.»  1 

Плакаты «Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы России» 

1 

Учебная карта «Первобытнообщинный строй» 1 

Учебная карта РФ политико-административная  1 

Учебная карта РФ социально-экономическая 1 

Ближний Восток во вт. пол. XXв. Страны Юго-

Вост. Азии 

1 

Вассальная пирам. Офор. креп. права в России 

(Брандт) 

1 

Греция в 4-6в.до н.э. Обр. державы                                       

А. Македонского. Элл.госуд. 

1 

Древний Восток IV-Iтыс.до н.э. Завоев. 

Александра Македонского. Глянц.  

1 

Древний Египет 1-4 тыс.до.н.э. Древняя Италия 7 

н. Зв до н.э. 

1 

Междуречье в древности. Индия и Китай в 1 



 

 

 

Состояние библиотечного фонда 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I уровень II уровень III уровень 

в том числе: 33468    

учебники 22746 100% 100% 100% 

учебно-метод. литература 2120 80% 80% 80% 

художественная 8602 100% 100% 100% 

подписная 8900 100% 100% 100% 

 

Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа к сети Интернет в 

древности. 

Российское гос. XVIв. Религии мира  XXв.Глянц. 1 

СНГ. СССР в 1946-1991гг.Глянц. 1 

Структура полит. сис. РФ Таб.№1 Конст. права 

Таб.№2  

1 

Европа в 1799-1815г. Отеч. война 1812г. 1 

Мир в нач. ХХв. Росс. империи в нач. ХХ в. 

Карта двустор.  

1 

Карта Великой Отечественной войны 1 

Карта перв.общ.стр  1 

карта тер.пол.разв.мира 1 

Учебная карта «Борьба народов против инозем. 

Захватчиков»  

1 

Учебная карта «Киевская Русь 19-нач 20 вв» 1 

Таблица  демонстр.  «Движение декабристов» 1 

Таблица  демонстр.  «Становление Российского 

государства» 

1 

Учебная карта «Борьба народов против инозем. 

захватчиков» 

1 

1914: Первая Мировая Война   1 

Карта «Завоевание Рима»   1 

Биология 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 1 

Таблица  демонстр.  «Вещества растений. 

Клеточное строение» 

1 

Модель цветка яблони  1 

Микроскоп уч-кий 3-х объективный с подсветкой 

600х/3364/ 

Компл. 

Чернов «Биология. Деление клетки». Таб.№4 1 

Коллекция «Палеонтологическая» 1 

Комплект табл. «Биосфера-глобальная» 15 шт. 1комп. 

Комплект табл. «Экосистема экологическая 

единица окружающей среды» 12 шт.  

1комп. 

Набор муляжей шляпочных грибов 1 

Таблица  демонстр.  «Химия клетки» 1 

Лупа препаровальная  Компл. 

Колбы, пробирки Компл. 

Весы учебные 1 

Электронное издание  Обучение грамоте 1 класс  1 



 

 

библиотеке имеется. 

 Материально-техническая база образовательной организации: 

Большинство помещений обеспечены полными комплектами оборудования (ПК, мультимедийный 

проектор, принтер, сканер, ксерокс, интерактивная доска),  расходными материалами, 

канцелярскими принадлежностями, мебелью, необходимым инвентарём. Реализации  

образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.Под информационно-образовательной 

средойпонимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.   

Здания, помещения и территории 

Тип здания/помещения/территории Общая 

площадь 

Права на использование 

Учебное здание 1 7779,4 кв.м. Оперативное управление 

Здание тира -  

Здание мастерских 144,5 кв.м. Оперативное управление 

Земельный участок (спортивная 

площадка) 

20860 кв.м.  /                 

6291,8 кв.м. 

Оперативное управление 

 

Объекты социально-бытового значения 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет 344092, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, улица 

Волкова, 5/6. 

 

Договор №13 от 

18.05.2015 

Поликлиника №17 

Помещение для приема 

пищи 

344092, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, улица 

Волкова, 5/6. 

 

Договор №51/2.1 от                       

07.03. 2017 

МУП «Школьное 

питание» 

Спортивные объекты 344092, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, улица 

Волкова, 5/6. 

 

Договор №89 от 

25.03.2010 МБУ 

ДОДЮСШ №5 

Договор №123 от 

07.05.2009 МБУ 

ДОДЮСШ №9 

  



 

 

   

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 106  

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

 100% 

Из них внешних совместителей 2  

Наличие вакансий (указать должности): 0  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 98 92% 

со  средним специальным 

образованием 

9 8% 

с общим среднем образованием 0  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 

 3 года 

106 100% 

Имеют квалификационную категорию Высшую 66 65% 

Первую 22 26% 

Соответствие 11 10% 

 Без категории 3 3%% 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 96  

Социальный педагог 1  

Учитель-логопед 1  

Педагог-психолог 2  

Методист 1  

Старший вожатый 2  

Педагог дополнительного 

образования 

2  

 Педагог-организатор ОБЖ 1  

Имеют ученую степень 1  

Имеют звание Заслуженный учитель 1  

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

16  

 

Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое обеспечение, 

кадровый потенциал, информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база  

соответствуют нормам действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 

образовательный процесс. 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации  образовательной программы 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации  образовательной 

программы СОО являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательногопроцесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательногопроцесса. 

Цель психологического сопровождения образовательного процесса – содействовать 



 

 

администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, способствующей развитию культуроадаптивной творческойличности. 

Основные направления деятельности психологическойслужбы: 

 диагностическаядеятельность, 

 консультационно-просветительская, 

 коррекционно-развивающая, 

 организационно-методическая. 

Целью психологической диагностики является обеспечение психологического анализа 

социальной ситуации развития в рамках внедрения образовательной программы гимназии на 

каждом уровне обучения через разработку реализацию диагностических исследований. 

Задачидиагностики: 

1. Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на каждой 

образовательнойступени. 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации и 

социализации гимназистов. 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности личности 

обучающихся, их потенциальные возможности к самообразованию, саморазвитию, к 

личностному и профессиональномусамоопределению. 

Консультационно-просветительская деятельность заключается в оказании помощи 

обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям) в вопросах развития, обучения 

и воспитания посредством психологического консультирования; в содействовии в 

приобретении обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями) 

психологических знаний умений и навыков, необходимых для успешного взаимодействия с 

окружающиммиром. 

Коррекционно-развивающая деятельностьдолжна: 

 обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, поведении и развитии, 

нуждающихся в психолого-педагогическомсопровождении; 

 обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности через организацию уроков профилактики, 

совместную деятельность с другимиспециалистами. 

Организационно-методическая деятельность предполагает подбор и подготовку 

диагностических и методических материалов, разработку комплексных рекомендаций для 

участников образовательного процесса, участие в реализации программ развития гимназии по 

разным направлениям, работу психолога в  ПМПК ит.п. 

3.3.5. Описание  кадровых условий реализации образовательной программы СОО 

Для реализации и решения задач, определенных ОП СОО образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональнойдеятельности. 

Гимназия полностью укомплектована  медицинскими  работниками,  работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Повышение квалификации педагогов и специалистов гимназииосуществляется на 

постоянной основе через такие формы как: 

 курсы повышения квалификации на базе: ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО"  

г. Ростов-на- Дону, АНО ЦНОКО и ОА «Легион»; 



 

 

 дистанционные образовательные курсы; 

 муниципальные и региональные семинары, практикумы, конференции, педагогические и 

управленческие проекты, создание методическойпродукции. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения и перспективный план повышения  квалификации 

представлены в Приложении. 

Методическая работа в гимназии строится на принципах: 

 системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации 

методической работы; 

 гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

 личностно - ориентированного и мотивационно-психологического 

подходов к методической деятельности для педагогов; 

 делегирования профессиональных полномочий и опережающего 

стимулирования. 

К организационным формам (структурам методических служб) 

относим:  

 педагогический совет; 

 методический  совет; 

  школа молодогоспециалиста; 

 предметные педагогические объединения (методические объединения, временные 

творческиегруппы); 

 педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное 

профессиональное педагогическое самообразование, самоаттестация, консультирование 

и консультация); психолого-медико-педагогическийконсилиум; 

 службу информационного сервиса (методический кабинет, библиотека). 

В гимназии за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленнаяна: 

 развитие образовательногоучреждения; 

 совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и оздоровительного 

процессов; 

 повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в реализации единой методической темы гимназии; 

 выполнение всеобуча. 

Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы повышения 

квалификации педагогических работников. На них представляется и обсуждается передовой 

педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение ивнедрение. 

В гимназии работают 7 методических объединений (МО), которые выстраивают свою работу в 

контексте единой методической темы. Методические объединения разрабатывают свою 

концепцию, планируют деятельность в соответствии со своими целями, задачами и Программой 

развития гимназии. 

Индивидуальная работа с педагогом – важная составляющая целостной системы 

методической работы. В гимназии выделены четыре составляющие методической работы 

педагога: самообразование, самоаттестация, консультирование (у коллег) и  консультация (для 

коллег). 

Аттестация работника ОУ – процедура оценки его профессионализма, в том числе и 

результатов методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные задачи    

как выявление реального уровня преподавания, воспитания и определение резервов повышения 

профессионального мастерства. 

В процессе подготовительного, предаттестационного и аттестационно-экспертного 

этапов педагоги реализуют свой творческий педагогический потенциал, используя и органично 



 

 

сочетая представленные выше различные дидактические и организационные формы 

методической работы на муниципальном,  региональном и федеральном уровнях. 

3.3.6. Управление реализацией  образовательнойпрограммы СОО. 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Самоуправление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система. Такими 

принципами могут являтьсследующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации управлении. 

2. Единства единоначалия коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности управлении. 

4. Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо- 

педагогическодеятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, 

свободутворчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все членыколлектива). 

7. Нравственного, экономического поощрениинициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующифакторов: 

1. Стратегические и тактическизадачи. 

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых 

применяется управленческовоздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методоуправления. 

4. Возможности каждого метода и последствия егприменения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, ивзаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность другисредств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств 

управления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочиусловия. 

9. Возможности, умениподчиненных. 

10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед гимназией  проблемы, 

основными задачами управления  в период реализации  образовательной программы гимназии 

являются: 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих 

в гимназии изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

образовательной программы гимназии. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно- 

правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур 

обеспечивающих выполнение программы развития гимназии. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации корректировка, на его основе, деятельности 

внутригимназических структур обеспечивающих реализацию  образовательной программы 

СОО. 

Основные направления управленческойдеятельности 

- Содержание образования (оперативное обновление содержания образования в связи с 

возникающими общественными потребностями). 



 

 

- Критерии оценки (стандартизация образовательной деятельности). 

- Методы, средства и формы обучения (отработка проблем взаимосвязи используемых 

технологий с конкретными задачами и содержанием деятельности педагогов и школьников). - 

Учитель (обоснование требований к учителю, его знаниям, профессиональному росту и т.п.). 

- Контроль (разработка эффективных методов и форм контроля за деятельностью всех служб и 

подразделений гимназии). 

- Семья (координация деятельности семьи и гимназии по воспитанию школьников) 

- Финансово-экономическая поддержка гимназии (материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса). 

Основное содержание  работы с педагогическими кадрами: 

 углубленное изучение методики преподавания учебного предмета, опережающее 

рассмотрение вопросов, вызывающих затруднения у учителей, на материале открытых 

уроков, подготовленныхпедагогами-наставниками; 

 регулирование учебно-воспитательного процесса на основе анализа срезовых и проверочных 

работ, проведения всевозможных опросов, налаживания постоянной обратной связи с 

учащимися; 

 помощь учителю в выборе того или иного варианта содержания учебного курса; 

 планирование работы на основе диагностики затруднений, возникающих у учителей в 

процессе реализации обновленных вариантов содержания образования; сбор информации о 

ходе учебного процесса, носящего экспериментальный характер; 

 ведение самостоятельной экспериментальной работы, направленной на совершенствование 

содержания и методов обучения, будь то доработка учебных планов, программ или адаптации 

текстов учебника; 

 углубленное изучение вопросов теории и методики преподаваемого предмета с ориентацией 

на исследовательский подход; 

 установление контактов с научными работниками, преподавателями ВУЗов, методистами, 

представителями организаций, профессии которых выбраны гимназией в качестве 

профильных.  

Организационные формы работы с педагогическими кадрами: 

 методический совет; 

 тематические заседания МО; 

 педагогический совет; 

 школа педагогического мастерства (методические недели); 

 педагогические чтения; 

 производственные совещания; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 семинары; 

 творческие лаборатории; 

 временные творческие коллективы. 

3.3.7. Финансовое обеспечение реализации  образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации  образовательной программы 



 

 

среднего  общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельскойместности. 

Орган местного самоуправления может устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательного учреждения за счёт средств местного бюджета сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местного бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.  

3.4. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.4.1 .Система мониторинга, обеспечивающая поступление объективной информации о 

состоянии и развитии системы образования 

Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с обновлением 

подходов к определению и оценке качества образования. Развитие вариативности обучения при 

сохранении образовательного пространства требует разработки и внедрения механизмов 

реального влияния на качество образования. В свою очередь, повышение эффективности 

управления невозможно без своевременного получения надежной и достоверной информации о 

состоянии системы образования. 

В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей поступление 

объективной информации о состоянии и развитии системы образования, становится 

неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством образования в школе. 

Цель мониторинга: совершенствование управления качеством образования, 



 

 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования в гимназии, а также выявление с помощью системы 

критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и его 

результатами. 

Задачи  заключаются в следующем: 

 создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающую 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ОУ; 

 повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений обучающихся; 

 определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных программ, их 

соответствие нормам и требованиям стандартов, оценить реализацию инноваций в ОУ; 

 содействовать принятию обоснованных управленческих решений, прогнозировать развитие 

образовательной системы гимназии; 

 оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Необходимыми условиями реализации мониторинга являются: 

 наличие ресурсного обеспечения; 

 разработка научно-обоснованных методических материалов; 

 определение процедур сбора информации; 

 разработанная нормативная база; 

 распространение опыта работы. 

Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы функционирования 

мониторинга и оценки качества образования является наличие кадрового ресурса, способного 

работатьсинформацией, вт.ч. используяновыетехнологиидляпринятияуправленческихрешений, и решать 

поставленные задачи. 

Принципысистемы оценкикачестваобразованияОУ 

В основу системы оценки качества образования ОУ положены принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества 

и эффективности образования (с учетом возможности их многократного применения); 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в 

гимназии. 

Мероприятия по реализации целей и задач мониторинга планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной системы ОУ, определения 

методологии,технологии и инструментария оценки качества образования. 

Объектами мониторинга выступают: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 качество организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 комфортность обучения; 

 доступность образования; 



 

 

 сохранность контингента обучающихся; 

 предпрофильная подготовка; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 финансовое обеспечение; 

 открытость деятельности. 

Качество   индивидуальных  образовательных  достижений  

оценивается по следующим показателям: 

 результаты: 

- государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

 результаты мониторинговых исследований: 

- обученности и адаптации обучающихся 10 классов; 

 участие и результативность работы в гимназических, районных, областных предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

 доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших: 

- документ обобразовании; 

- документ об образовании особого образца. 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

 образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

 отношение к учебным предметам; 

 удовлетворенность образованием; 

 степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной 

работе и т.д.). 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям: 

 отношение педагога к инновационной работе; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических мероприятиях разного 

уровня, педагогических конференциях различных уровней, и т.д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик  

и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, медалисты,  

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.); 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т.д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности ОУ согласно Программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 

 достижения в конкурсах разного уровня и т.д.; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, научно-

методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стратегически значимых 

решений, представленных в ежегодном публичном докладе. 

Качество       материально-технического       обеспечения       образовательного     процесса 

оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной техники; 



 

 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования интернет-

ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

Качество инновационной деятельности оценивается по следующим показателям: 

 эффективность предпрофильнойи профильной подготовки; 

 положительная динамика результатов обучения школьников; 

 полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

 наличие совместных планов работы с учреждениями начального профессионального 

образования, социальными партнерами. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитерро-ристической 

защищенности, требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование помещений, 

воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, водоснабжение и 

канализация, режим общеобразовательного процесса, организация меди- цинского 

обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН2.4.2.2821-10; 

 соответствующий морально-психологический климат. 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в гимназию; 

 отсев обучающихся на всех уровнях обучения (количество, причины, динамика, 

законность); 

 конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к  количеству 

детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном учреждении); 

 открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим 

показателям: 

 результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, проживающих  в 

микрорайоне гимназии; 

 расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 

обучающихся. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике. 

Организации питания оценивается по следующим показателям: 

 количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием; 

 количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных  

средств и средств родителей; 

 результаты мониторинга организации питания (положительные и 



 

 

отрицательные отзывы о качестве и ассортименте питания); 

 соблюдение        нормативов        и        требований        СанПиН      2.4.2.2821-10. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня,  организация отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 охват     обучающихся      деятельностью,      соответствующей      их      интересам 

ипотребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность гимназией, классом, обучением, организацией досуга, отношениями 

с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательногопроцесса; 

 участие классов в гимназических мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество   финансово-экономической деятельности 

оценивается по следующим показателям: 

 объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

 рейтинг ОУ на муниципальном, региональному ровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Образовательная деятельность МАОУ «Гимназия № 76» в 2022-2025 учебном году 

характеризуется следующими факторами: 

 созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного 

образовательного процесса в соответствии с Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» и с учетом требований Федеральных 

государственных стандартов; 

 разработаны алгоритмы внедрения инноваций в практику управления образовательным  

процессом с целью  повышения эффективности управления качеством образования; 

 организована система предпрофильного и профильного обучения гимназистов с целью 

их дальнейшей социализации; 



 

 

 внедряются в практику учебной деятельности инновационные методы и технологии, в 

том числе информационно-коммуникативные, способствующие формированию 

практических навыков и умений в отборе, систематизации и анализе информации; 

 разработана и внедрена  в педагогическую практику система работы по формированию 

исследовательских умений и навыков обучающихся, по предоставлению им 

оптимальных возможностей для реализации индивидуальных  творческих запросов; 

 создан благоприятный психологический микроклимат; 

 развивается система связей с ВУЗами, профиль которых соответствует преобладающим 

запросам ученического и родительского коллективов, - ДГТУ, РГМУ, ИУБиП, ЮФУ; 

 разработана и внедрена система дополнительного образования; 

 сформирована система воспитательной  работы, направленная, в первую очередь, на 

становление личности и воспитание гражданина России; 

 получила развитие работа психолого-педагогической службы гимназии, 

обеспечивающая существенную поддержку образовательного процесса, позволяющая 

осуществлять профессиональное консультирование обучающихся, педагогов и 

родителей; 

 налажена система работы психолого-медико-педагогической  комиссии, позволяющая 

эффективно и оперативно решать проблемы, возникающие в ходе образовательного 

процесса; 

 проводится активная работа по  внедрению  в образовательный процесс и во 

внеурочную работу здоровьесберегающих технологий; 

 создана эффективная система непрерывного образования педагогов, повышения их 

профессионального роста. 

 

 


