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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка  

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 41 г. 

Томска являются: 

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

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

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

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

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

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

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 
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– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
В основе реализации  ФГОС СОО лежит  системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 
личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 
содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

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

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и 

самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной 
деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 
личностный смысл и становятся действенными; 

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

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 
построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением 
самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 
юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется 

ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 
психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 
формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 
индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 
профессиональной деятельности и успешной социализации. 
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Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего 
образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 
рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, 
гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  
 

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

общего образования 

 
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив,  

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

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

творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 
способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

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

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

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

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

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

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

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 
добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
 

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

художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

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

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

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

ценностей.  

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

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

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

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

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

нематериальные затраты;  

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 
а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

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

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

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

языковых средств; 
– распознавать конфликтгенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп 

результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП 

начального и основного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 
достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 
возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 
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возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая 
направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, 

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

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

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

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

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

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных 

связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 
уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 
 

Русский язык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 
функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

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

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,  

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с 

точки зрения соответствия языковым нормам. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

правильности, точности и уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

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

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической 

речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

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

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

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

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

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

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической 

речи; 

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

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

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

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
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– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 

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

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

Литература 

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

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 
художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая 

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

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

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

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного 

знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 
кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена 

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

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

обеспечивающим углубленное изучение предмета; 
– в устной и письменной форме анализировать: 

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

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

(историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению),  

оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

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

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять 

наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между 
ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

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

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной 
критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; 

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

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.).  
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса 

и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 
– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы 

крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе  

современного, в его динамике; 
– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для 

молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований 

в виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 
на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 
– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

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

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 
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– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

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

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

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 

форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

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

 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin 

with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

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

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

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

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

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

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

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

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

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, 

Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, 

might, would); 

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

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 
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– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 
выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

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

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 

акцента. 

Орфография и пунктуация 

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

Лексическая сторона речи 

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

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

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done; might + have done); 

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

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

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

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

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

грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

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

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
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– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

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

нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и 
излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

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

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

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he 

ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

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

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 
– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

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

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done; might + have done). 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

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

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом; 
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; 

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

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности; 

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

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской 

деятельности. 

. 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

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

 Орфография и пунктуация 

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

Лексическая сторона речи 

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

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

Грамматическая сторона речи 

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

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

her/ You’d better…); 

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

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

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

Perfect. 

 
 

История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

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

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

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

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 
 

 

 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять 

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

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ 

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

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими 

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

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и 

привязки их к месту и времени;  
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 
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– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой 

истории ХХ века;  
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на 

материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой 
истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

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

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

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

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями 

(явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое 
отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ 

в.; 
– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку 

зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

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

систематизации и представления в различных знаковых системах; 
– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования 

энциклопедий, справочников; 

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

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

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

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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

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

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, 

отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов на основе анализа исторической ситуации;  
– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

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

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 
– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; оценивать различные исторические версии; 
– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни 

Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

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

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на 
заданные параметры деятельности. 
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География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 
помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

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

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений 

на основе картографических и статистических источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

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

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

– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов 

мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

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

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических 

карт, работы с графиками и диаграммами; 
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и 

регионов мира; 

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

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

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

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

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

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

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

задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, 
социально-экономических и экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях 
процессов, протекающих в географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации; 
– составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

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

процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных территорий 
на основе картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, 

влияющие на их развитие; 
– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

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

– оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России; 

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

  

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и 

оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 
– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных иерархических 

уровнях географического пространства; 

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

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

–  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов. 

 
 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 

 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по микроэкономике. 
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Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 
– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 
– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-экономическом 

развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 
– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских проектов, 
нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников по экономической теории. 
 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального 

поведения; 
– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 
члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых 

договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных 
с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и источников, 
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
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– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей заемщика и акционера. 
 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения практических 

вопросов в учебной деятельности; 
– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных 

социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; 
– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования труда; 
– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, созданных 

в различных знаковых системах; 
– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 
информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 
Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по 

международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и повседневной 
жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных 

с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 
информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в 

современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 
– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 
– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 
– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
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– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 
 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, 

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

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 
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– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 
информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и 

др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-

исследовательского характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться 

к псевдонаучной информации; 
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую 

государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, 

нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике 
России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические 

ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и 
налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-
экономической политики государства. 

 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным 
экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать 

механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового 

характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 
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Право 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм; 
– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие 

выводы;  
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской 

Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий 

государственное устройство Российской Федерации; 
– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого 

человека, демократических ценностей и правопорядка; 

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

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции 

Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

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

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие 

отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых 

сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 
– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 
– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной 

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

ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и 

налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права; 
– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

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

права; 

– выявлять особенности референдума; 
– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 
– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
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– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

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

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в 

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

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

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 
– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской 

Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 
применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

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

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 
механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

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

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии; 

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

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 
– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

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

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

права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 
– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной 

защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды 

запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

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

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять 

их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 
– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

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



26 
 

 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

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

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать 

примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

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

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и 

изменения; 
– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других 

государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 
– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных 

отношениях; 
– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права; 
– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного 

времени; 

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

– различать опеку и попечительство; 
– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой 

деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 
– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

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

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

– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 



27 
 

 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

роли образования и науки в современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

 

 

 
Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 
противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 

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

 

Экономика 

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

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

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 
– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для 
различных социальных групп; 

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

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 

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

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее 

изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные 

роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения 

для человека и общества; 

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

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

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

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

института современной семьи;  

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

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 
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– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность 

свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 
социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

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

 

Политика 
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

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

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

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

развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

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

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

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

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

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

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять 
знания основ семейного права в повседневной жизни; 

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

профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

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

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

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

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

жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его 
мировоззрения; 
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– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным 

развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного 

развития; 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных 

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

 

Экономика 
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные 
стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

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

экономического развития России. 
 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

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

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

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным 
конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

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

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи 

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

преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 
 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 
– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

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

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

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

отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 
 



30 
 

 

История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального 

Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи 

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

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений 

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

мире; 
– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на 

международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и 
особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные версии и 

трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских 
символов, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 
– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 
– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

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

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

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 
– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых течений в 

мире, особенности их реализации в России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой 

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

истории; 

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

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

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

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 
– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое 

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

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 

историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 
– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для 

дальнейшего получения профессионального образования; 

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

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



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 

Для развития мышления, 
использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 
прикладным использованием 

математики 

Для успешного продолжения 
образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в 
области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическ

ой логики 

 Оперировать на базовом уровне3 

понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперировать на базовом уровне 
понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 
следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

 Оперировать4 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 
промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе 

представленных графически на 

 Свободно оперировать5 

понятиями: конечное множество, 
элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств, 

числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 
множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 
перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 
теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями счетного 

и несчетного множества; 

 применять метод 
математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать теоретико-
множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении 

                                         

 

3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе 

с использованием 
контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 
процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 
координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на числовой прямой и на 
координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 
на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов 

задач других учебных предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 
понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 
точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную 

величину; 

 Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение 

и понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 
точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 
рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами записи 
чисел; 

 переводить числа из одной 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 
множеств; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 
стандартных задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 
логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома 
Ньютона; 

 применять при решении задач 
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 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 
степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа 
между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 
чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-
рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях 
из равенства одну переменную 

через другие; 

 вычислять в простых случаях 
значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

приемы, применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 
преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 
градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 
тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и 
обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 
различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые значения 
реальных величин, конкретные 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенной и 
десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 
числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 
тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 
вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 
числовые данные реальных 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении задач 
Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 
многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 
неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

 применять при решении задач 
Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические 

преобразования 



34 
 

 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 
характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием при 
необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 
значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 
практических задач 

повседневной жизни 

числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

 

величин с использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения 

при решении практических задач и 

задач из других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 
уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d 
и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  (где d 
можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax 

< d    (где d можно представить 
в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 
тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = 

 Решать рациональные, показательные 

и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 
равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, 

равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-
рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 
систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений 

и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач 
неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 
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a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения 
и системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 
или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 
системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 
задач; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать 
его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета для 
решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о 
равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 
уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 
включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения 
и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 
системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразования 
при решении уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенствах между средними 

степенными 
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неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при 
решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 
неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу, 
интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные 

средства при решении отдельных 
классов уравнений и неравенств 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 
значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 
функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 
функции;  

 Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 
определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием степенная 
функция; строить ее график и 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 
простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики 
элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 
и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики 
элементарных функций: прямой 

и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической 
и показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения функции 

в заданных точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 
приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 
свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 
использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.) 

уметь применять свойства 

степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной функции 
при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; 
строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 
применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием обратная 
функция; применять это понятие 

при решении задач; 

 применять при решении задач 
свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 
преобразования графиков 

функций; 

 владеть понятиями числовая 
последовательность, 

арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и геометрической 

прогрессий.  
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 
использовать для решения 
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убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 

практической ситуации 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математическ

ого анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная 
функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 
точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 
промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 
возрастания (роста, повышения, 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 
графику функции, производная 

функции; 

 вычислять производную одночлена, 
многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики 

многочленов и простейших 
рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

 Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 
прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

 применять для решения задач 
теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 
числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 
производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 
математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными сведениями 

об интеграле Ньютона–Лейбница 

и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 
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увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 
характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 
скорость хода процесса 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 
функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 
решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 
связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 
естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 
функцию на выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 
арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 
равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 
исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

 Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и 
выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах 
теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных 
величинах и распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 иметь представление о 
центральной предельной теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 
гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 
кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  
теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о деревьях и 
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простых случаях реальные 

данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 
жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

распределениях случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 
нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 
жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки 
данных 

уметь применять при решении 

задач; 

 владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

 иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 
при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной записи, 
схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 
рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 
проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 
результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, 
выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать 
решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении задачи 
информацию из одной формы 

 Достижение результатов раздела 

II 
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информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным 
в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 
решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 
связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 
схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, 
требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 
т.п.; 

 использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 
длин на картах, планах 

местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и задачи 
из других предметов 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 
задачи из других предметов 
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компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры 

от руки и с применением 
простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 
рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 
формул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, 
сфера и шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 
геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 
геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи 
из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать геометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 
призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 
применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 
проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 
определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные построения, 
исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь применять 
их для решения задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 
двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы 

и уметь применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 
проекций; 

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем 
пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 
конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации 
тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач 
формулу расстояния от точки до 
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многогранников и тел вращения 

с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 
факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства 
пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 
граней полученных 

многогранников)  

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и 
задач из других областей знаний  

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них 
и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 
многогранников с использованием 

различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять 
теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние 
между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении 

задач; 

плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 
уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и 
доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при решении 
задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 
поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 
плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 
при решении задач; 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле 

и применять свойства плоских 
углов многогранного угла при 

решении задач; 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, 
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 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 
решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его 
при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных 
многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 
уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела вращения 
(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных 

и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 
цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 
задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и тел 

гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на 
плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 
объемов при решении задач 
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вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать 
задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 
математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 
полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 
координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 
произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 
декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 

векторами; 

 использовать скалярное 
произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение плоскости, 
формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод 
координат в пространстве при 

решении задач  

 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 находить объем параллелепипеда 

и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

 Представлять вклад выдающихся 
математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в 
развитии России 

Достижение результатов раздела II 
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развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности 

в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 
том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-
коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 
электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 
объектов 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 применять математические 
знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
 

 



Информатика 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

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

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и 

понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

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

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

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

нормами действующих СанПиН. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе 

и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

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

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 
использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых 

кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и 

вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

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

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; 
использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

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

однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 
ошибок; 
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– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации,  

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

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 
– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач 

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

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти 
компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, 

машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер 

используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера 
исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

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

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания 
полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

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

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

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также 

правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для 
обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать 

тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых 

необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 
связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их 
свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке 

программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 
многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

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

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели 

реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных 

компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать 
виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны 

для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор 
методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка 

отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 
построение графиков и диаграмм;  
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– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и 

определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том 

числе авторские права); 
– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

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

способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать 

префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; 
использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков 

программирования; 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений 

в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе 
учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и 

валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической 
обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения 

и обработки больших данных;  

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

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 
описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

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

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 
относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на 

основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины 

и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 
расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 

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

задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

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

физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

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

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – 
и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

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

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

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

методов оценки. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 
физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

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

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать 
абсолютную и относительную погрешности; 
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– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные  

физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и 

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

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

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

методов оценки. 
 

 

 

 

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

знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, 
определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

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

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для 

обработки результатов эксперимента. 
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Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

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

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

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

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

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

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

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

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

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

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

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

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов 

и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 
относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности 

в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

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

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической 
деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

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

периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических теорий: 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 
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диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

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

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

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

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

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

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и 

органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения; 

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

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния 

атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

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

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

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

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и приводить примеры 

гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

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

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в  

промышленности и быту; 

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

веществами и лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 
расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

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

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при 

решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

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

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 
массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности 

в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений 

развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 
различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических 
методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении 

атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших 
биологически активных веществ; 
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– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных 

и производственных процесс 

–  

– Химия 

 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на 

освоение которого отведено небольшое, жестко лимитированное учебное время.Отобранное для базового 
обучения химии содержание позволяет изучатьего и в режиме 1  часа в неделю.  

Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени части:органическую 
химию и общую химию. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (10 класс)  
 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ -2Ч 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных 

наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических 

соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи . Изомерия и изомеры. 

 

 

УГЛЕВОДОРОДЫ И  ИХ  ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ-11Ч 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья.  
Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение,реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 
(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химиивысокомолекулярных соединений. Реакции 
полимеризации. 

Диены.Бутадиен и изопрен как представители диенов.Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация,гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный 
и синтетический каучуки.Резина. 

Алкины.Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетиленакарбидным и метановым 

способами.Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 
применениеацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола.Свойства 

бензола(горение, нитрование, бромирование) и его применение. 
Неф т ь  и с п о собы ее п ер ерабо т к и. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановомчисле. 
 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ-14Ч 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией 

этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование.Коксование 
каменногоугля ,важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом 
натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды.Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов.Понятие о кетонах. 

Свойства(реакцияокисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 
ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот.Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 
металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 
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С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиро в вприроде и жизни человека. Отдельные представители кислот 

иного строения: олеиновая,линолевая  линоленовая, акриловая, щавелевая,бензойная. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и жирныхкарбоновых кислот. Растительные и животные жиры, 

их состав. Гидролиз или омыление жиров.Мыла́.Синтетические моющие средства (СМС). Применение 

жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы.Понятиеобуглеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной 

функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного 

спирта—альдегидоспирта.Брожениеглюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер 
глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. 

Применение этих полисахаридов. 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕСОЕДИНЕНИЯ-5Ч 

А м и н  ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. 

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и егосвойства (взаимодействие с 
соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на 

примере анилина.  Получение анилина по реакции Н.  Н. Зинина.  Применениеанилина.  

Аминокислоты.Глицини аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами).Особенности 
диссоциации аминокислот вводных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. 

Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот.Понятие о синтетических 

волокнах напримере капрона. Аминокислоты в природе,их биологическая роль.Незаменимые аминокислоты. 

Белк и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, 
цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 
РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 
инженерии и биотехнологии. 

Ге н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у  к л а сса м и  о р г а нических с оединений. Понятие о 
генетической связи  и генетических рядах. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ-2Ч 

Плас т м а сы и   вол о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 
синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных 

соединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 
пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы,поливинилхлорид, 
тефлон,целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и 

отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное 

(хлорин), полинитрильное(нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 
Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от температуры 

и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов 

.Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А какпредставитель 
жирорастворимых витаминов. 

Гор м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая 

активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях.Отдельные представители гормонов:  
инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых 
гормонов. 

Лекарства.Лекарственная химия: от ятрохимиии фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и 
дисбактериоз.Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ по 
продуктам сгорания и массовым долям элементов. 
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Демонстрации.Плавление,обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различныхклассов органических соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 
Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 

образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. 

Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в 
воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди 

(II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. 

Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной 
кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот.Растворениеи осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол—этилен—этиленгликоль—

этиленгликолятмеди (II);эта- нол—этаналь—этановая кислота. Коллекция пластмасс,синтетических 
волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Коллекция витаминных препаратов.Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной 
бумагой.Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. Ознакомление с 

коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. Обнаружение в керосине 

непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 
Растворениеглицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, 

общие со свойствамиминеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных 
волокон и изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке.Ознакомление с 

коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих 

энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. 
Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторнойбумагой. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 класс 

Периодический закон и строение атома -4ч 

О т к р ы т и е  Д. И. М е н д е л е е в ы м  П е р и о ди ч е ского зако н а .Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в 
формулировке Д. И.Менделеева. 

П е р и од ич е ская с и с т е м а  Д.  И.  М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение Периодического закона.Различные варианты Периодической системы. Периоды 
и группы. Значение Периодическогозакона и Периодической системы. 

С т р ое н и е а т о м а.Атом—сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро 

атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. Орбитали: sи р-. dОрбитали. Распределение электронов по энергетическим 

уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й  закон  и с т р ое н и е  а т о м а.Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в и з м е н е н и и  свойств 
химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 
атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d и fэлементы. 

 

СТРОЕНИЕ  ВЕЩЕСТВА-8Ч 

Ковал е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. 

Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей, пи-и 

сигмасвязи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно -
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянствасостава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний 
случай ковалентной полярной связи. Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 
веществ (при н. у.). Жидкости. 
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Вод о р одн а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды) 

.Использование воды в быту и на производстве .Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая 
роль. 

Ти п ы  к р и с т ал л и ч е с к и х  ре ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные 
свойства. 

Чистые вещества и смеси. Смесии химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси.  

Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую 
долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золиигели. Значение дисперсных 

систем в природе и жизни человека. 

 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ-8Ч 

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физикохимический процесс. Массовая доля 

растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. 

Тео р и я  эл е к т р ол и т и ч е ской  д и с со ц и а ц и и . Электролиты и не электролиты.Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической 

диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических  и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца.Специфические свойства 
азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Амины какорганические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли 
кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла  .Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. 

Гидролиз органическихве ществ, егозначение. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ-8Ч 

Классификацияхимических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления,  замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций присоединения.  

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические 
уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорос т ь  х и м и ч е с к и х  ре а к ц и й. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 
выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы 

реагирующих веществ, площади ихсоприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на 
химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических 

процессов в промышленности, технике ,быту.Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. 
Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об 

оптимальных условиях проведения технологического процесса. 
О к и с л и т е л ь н о - в осста н о в и т е л ь н ы е  про ц е ссы.-2ч Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Об щ и е  сво й с т в а м ет ал л о в и неметаллов- 3ч  

Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, 
кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительновосстановительный процесс. Способы защиты металлов от 

коррозии. 
Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с 

металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 
Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 
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Э л е к т р ол из. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов 

электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое 

значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

З а к л ю ч е н и е.- 1ч   

Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны 
окружающей среды. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 
кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций 
ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и 

нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 
взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при 

нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами ,с другими 

солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов 

щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и эндотермические химические 
реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганических  катализаторов (FeCl2, KI) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 
реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель 
электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 
Ознакомление с дисперсными системами. 

 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной кислоты с цинком, 

оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида 

натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа(III) ,с раствором 
соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой водой, раствором 

хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом 

углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов гидролизующихся и не 

гидролизующихся солей.  Реакция замещения меди железом в растворе сульфатамеди (II). Получение 
кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими энзимы.  

 
 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: 

клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 
формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты 

проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 
нуклеиновых кислот); 
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– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы 

питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 
экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в 

собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 

человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 
– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 

практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 
участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, 
применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 
деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической 
деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы 

развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, 

учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, 
отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного 
метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 
– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала 

(хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 
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– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и 
энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) 

наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 
наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль 

изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 
микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат 

эволюции; 
– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 
среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать 

индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов 
животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху 
информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы 

своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения 

опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 
 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение 
и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 
воспитания; 
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– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным 

транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного 

движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и 
реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование 

и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению 
на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 
обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных 

для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с 

перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации 

своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

 
Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние  

на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 
национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в 

мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во 

время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
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– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход 

к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 
индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 
 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
 

 

 Начертательная геометрия 

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 10-А и 11-А на 34 часа в год в 10 классе и 34 

часа в год в 11 классе. Всего 68 часов за два года обучения с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Данный элективный курс расширяет содержание базового предмета математики и геометрии (стереометрии), 

позволяют углубить графическое содержание базового курса, который интересует учащихся, но изучается недостаточно. 

Курс направлен на формирование и развитие графической культуры учащихся, что позволяет создать условия для их 

адаптации в высших учебных заведениях. Начертательная геометрия является одной из составляющих графической 

подготовки и играет большую роль в формировании графической и визуальной культуры учащегося:  

 совокупность знаний о графических методах, способах, средствах и правилах отображения и передачи 
информации; 

 способности чтения, сохранения, преобразования и использования визуальной информации в науке, 

производстве, дизайне, архитектуре, экономике и общественных сферах жизни общества; 

 совокупности графических умений, позволяющих фиксировать, генерировать и передавать результаты 

репродуктивной и креативной деятельности; 

 способности адекватно использовать графическую грамотность для участия в современных 
коммуникациях; 

 способность к самообразованию. 

Цель развития и обучения. Основная цель изучения элементов начертательной геометрии - развитие 

пространственного представления, изучения свойств различных геометрических объектов, а также правил построения и 

чтения чертежей, подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального образования. 

Задачи курса, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

- изучить методы построения изображения пространственных форм и в разработке способов решения 

пространственных задач при помощи изображений; 

- усвоить метод построения проекций геометрических объектов и приобрести навыки восприятия и 

представления в объемном виде геометрического объекта по его проекциям; 

- развивать самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе; 
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- развивать умения адаптироваться к действительности; 

- умение общаться, сотрудничать с людьми в различных видах 

деятельности: 

Данный курс разработан с учетом требований Государственных стандартов общего образования по технологии 

(приказ №1089 Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.); а также с использованием материалов примерной 

программы «Технология», модуль «Графика» (под ред. В.Д.Симоненко, 2000 г).  

Предполагаемые результаты: 

Учащиеся должны научиться выполнять чертежи в соответствии с такими требованиями как: 

 -наглядность, т.е. давать пространственное представление об оригинале;  

 -простота с точки зрения графического выполнения; 

 точность - графические операции, выполняемые на чертеже, должны давать достаточно точные решения. 

Учащиеся должны научиться применять полученные знания с теоретическими основами и закономерностями 

для построения и чтения отдельных изображений и чертежей геометрических объектов (точек, прямых, наиболее 

употребляемых кривых линий, поверхностей и объемных тел) и основными операциями геометрического моделирования. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 - о способах передачи и восприятия информации об объектах, явлениях, процессах; 

 - о методах проекционного черчения, в том числе с использованием современных средств компьютерной 
графики; 

Учащиеся должны знать: 

 - графические формы, грамматику пространства, принципы компоновки графической фразы; 

 - преимущества графического способа представления информации;  

 - алгоритмы построения проекций геометрических объектов; 

 - метод прямоугольного проецирования, метод Монжа; 

 - способы построения линий пересечения плоскостей, плоскогранных поверхностей; 

 - способы построения наглядных изображений предметов, содержащих линии пересечения поверхностей. 

Учащиеся должны уметь: 

 - владеть проекционным аппаратом для построения изображений геометрических объектов; 

 - представлять информацию в удобной для восприятия форме; 

 - владеть основными понятиями, связанными с графическим представлением информации;  

 - использовать чертеж, технический рисунок для графического представления технических решений;  

 -находить натуральные размеры прямой, фигур сечения и объёмных геометрических тел графическим 
способом: 

 - правильно использовать чертежные инструменты; 

 - решения задач творческого характера; 

 - выполнять построения лекальных кривых, сопряжения, геометрические построения; 

 - наблюдать и анализировать линии пересечения поверхностей и плоскостей; 

 - оформлять и составлять графические модели геометрических объектов. 

В организации занятий используются метод иллюстраций и демонстраций, лекции, практические и графические 

работы. Учащиеся, закрепляя знания по курсу, готовят доклад или презентацию по пройденной теме. Проводятся 

интегрированные занятия с математикой. Реализация многообразия связей элективного курса «Математические основы 

начертательной геометрии» с другими курсами и предметами проводится в рамках профильной подготовки учащихся: 

стереометрия, геометрия, физика, дизайн, технология, ИВТ и другими предметами.  

 

Технология работы по математике  

 
Цель спецкурса – овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, повышения уровня математической подготовки учащихся, 

подготовка к продолжению образования и целенаправленная подготовка к ЕГЭ. Форма проведения занятий – уроки – 

практикумы, на которых предусматривается  отработки технологии работы с тестами при ведущей и направляющей роли 
учителя.  

    Задачи спецкурса:  

 систематизировать, расширить и углубить  знания и умения учащихся. 

  Способствовать развитию наблюдательности, умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы.  

 Побуждать учащихся к самоконтролю и взаимоконтролю, вызывать у них потребности в 
обосновании своих правильных суждений и высказываний. 
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     Форма проведения занятий: уроки – практикумы, на которых предусматриваются отработки технологии 

работы с тестами при  ведущей роли учителя. 
 

     Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно ориентироваться в типичных заданиях по той или иной теме программы 

 Проводить проверку выбранного ответа и оценивать результат своей деятельности  

 Использовать разнообразные методы решения заданий 

 Использовать наиболее эффективные приемы при решении уравнений разных видов сложности 

 Знать и находить связь между свойствами функции и ее графиком 

 Определять значения функции по значению аргумента 

 Находить и объяснять промежутки монотонности 

 Находить экстремумы функций 

 Мыслить логически в нестандартных ситуациях 

 Систематизировать и обосновывать свои выводы 

ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

 анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

 Учебная цель :       

 Формирование представлений  о различных типах тестовых заданий, которые включаются в 

ЕГЭ по математике. 

 Овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня:  тестовых заданий с 

выбором ответа и  качественных тестовых заданий с числовым ответом. 

 Развить  творческие способности применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по 

математике.  

 

 

Индивидуальный проект 

 

Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный проект» представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий 

при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). В основе 
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проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 
системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Если при 

выполнении групповых проектов в 59 классах школьники совместно проходят все этапы проектной работы, коллективно 

отвечая за результат проекта, то в старшей школе перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать уже не 

отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного .  

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействие с:  

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры 

анализа текста на примере приёма «описание»);  

- информатикой (использование ИКТ для индивидуальных проектов);   

- с другими предметными областями по теме индивидуального проекта ученика  

 Учебный предмет «Индивидуальный проект» входит в образовательную область «Технология», с целью обучения 

технологии проектной деятельности в школе в соответствии с фундаментальным ядром образования является 

формирование субъект-субъектного характера взаимоотношений между учителем и учащимися.     

1. Общие цели  предмета: 

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

-общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования;  

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 
сферы;  

-развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;  

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 
самоопределения обучающихся.  

Сроки реализации программы – 2 года, с 10 по 11 классы.     

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Цели Программы: 

• создание условий для развития личности обучающегося, способной:  

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

-проявлять социальную ответственность;  

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; -конструктивно сотрудничать с 

окружающими людьми;  

-генерировать новые идеи, творчески мыслить.    

• формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников: учебника, дополнительной 

литературы, Интернета, CD, рассказа сверстника и т.д.;  

• формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления её в различных видах,  

• формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников.  

• практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач проектирования, включая элементы 

научно-исследовательской работы.  

Задачи реализации данного курса:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей  

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими 

основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
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- Формирование проектного отношения к действительности и способности использовать проектный подход при решении 

личных и профессиональных задач;  

- Формирование  аналитической  модели  процессов,  происходящих  в  конкретных 

 сферах  профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество);  

- Ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и возможных ресурсах личностного и 

профессионального роста;  

- Поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притязаний и профессиональном будущем.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, тьюторские 

технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Формы обучения:   

• индивидуальная  

• парная  

• групповая  

• коллективная  

• фронтальная  

Методы организации и осуществления  учебно-познавательной деятельности:  

• словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление учащегося с докладом);  

• наглядные методы  (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила пользования приборами, 

демонстрация опытов, презентации);  

• практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной направленности, проведение 

учащимися опытов, исследовательской деятельности);  

• логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);  

• проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, исследовательский метод);  

• методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями: учащиеся приобретают 

навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, навыки решения учебной проблемы 

(проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение исследовательской деятельности, составление презентации 

и её защита).  

 

Региональный компонент содержания образования должен обеспечивать реализацию основных направлений 

образовательной политики субъекта РФ, которая нацелена на решение средствами образования задач, относящихся к 

социально-экономической сфере региона. Исходя из этого, образовательный процесс в школе следует преобразовать так, 

чтобы возникали пространства для осуществления основных этапов формирования компетентностей школьников.  

 

Основы проектирования 

 

В образовательном учреждении созданию естественной среды (то есть условий деятельности, максимально 

приближенных к реальным) для формирования ключевых компетентностей способствует введение метода проектов, 

который, является базовой компетентностно-ориентированной образовательной технологией. 

Под проектом в этом случае подразумевается специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый детьми комплекс действий по решению личностно значимой для учащегося проблемы, завершающихся 

созданием продукта. Под методом проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых учащийся 

ставит и решает собственные проблемы, а также как технология сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

Таким образом, метод проектов обеспечивает опыт соорганизации учащимся своих внутренних и внешних ресурсов для 
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достижения поставленной им цели, т.е. представляет собой организованную в рамках учебного процесса деятельность, в 

которой формируются и проявляются его ключевые компетентности. 

Современная школа успешно формировала ряд внутренних ресурсов учащегося – его знания, умения, навыки. 

Однако в образовательном процессе не было специального места для формирования такого ресурса, как освоенные способы 

деятельности, применимые в различных ситуациях к различным объектам. Этот пробел восполнил курс регионального 

компонента «Основы проектной деятельности» для основной школы. 

Процесс формирования ключевых компетентностей учащегося можно представить как: 

 постепенное освоение отдельных элементов компетентностей (способов деятельности),  

 рост степени интеграции данных элементов и внутренних и внешних ресурсов в деятельности учащегося, 

 увеличение самостоятельности учащегося в планировании и реализации собственных действий. 

Поэтому курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную 

деятельность, на следующем этапе обучения – на старшей ступени – должен обеспечить учащемуся возможность 

интегрировать в своей деятельности освоенные ранее способы, самостоятельно встроить их в алгоритм разработки 

и реализации проекта. 

Следует также помнить, что одной из задач обучения на старшей ступени является предоставление учащимся 

возможности спроектировать свое будущее и сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора (профилизация старшей школы).  

В силу того, что период «проектирования будущего» наступает в возрасте около 14 лет, а единственной областью, 

где такие размышления могут перейти из разряда «мечтаний» в разряд целеполагания, является образование, важно вывести 

учащегося через образовательные ситуации на проживание ситуаций социальных. Это тем более важно, что образ 

идеального будущего формируется в раннем юношеском возрасте под влиянием успешного настоящего. Поэтому 

необходимо, чтобы помимо «академического настоящего» у старшеклассника появился опыт реальной деятельности в 

рамках наиболее общих профессиональных направлений с тем, чтобы он смог примерить на себя не столько 

профессиональную, сколько социально-профессиональную роль. 

Поэтому курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную 

деятельность, на старшей ступени обучения должен предоставить учащемуся возможность сформировать и реализовать 

проектный замысел в той или иной сфере деятельности, освоив соответствующие способы деятельности в системе. 

Таким образом, интеграция курса «Основы проектирования» и собственно проектной деятельности учащихся, 

осуществляемой в рамках реализации метода проектов,  в старшей школе осуществляется несколько иначе, чем курса 

«Основы проектной деятельности» в основной школе.  

В основной школе модули представляют собой тренинги, проводимые учителем, а освоенные способы 

деятельности применяются при разработке и реализации проектов при сопровождении руководителя проекта. Поскольку 

предметом освоения в старшей школе становится полный проектный цикл, учащийся нуждается в сопровождении со 

стороны того педагога, который ведет курс «Основы проектирования». Поэтому интеграция становится более полной: 

учащиеся осваивают определенные способы деятельности в классно-урочном формате, затем реализуют их самостоятельно 

(индивидуально или в группе), работая над собственным проектом и получая консультации у педагога, ведущего данный 

курс. Таким образом, в учебно-тематическом планировании курса выделяется 17 часов на урочную работу и 17 часов на 

индивидуальные и групповые консультации учащихся данной группы (класса) по конкретному содержанию их проектов. 

Учитывая большой объем самостоятельной работы учащегося, предлагается выделить часы на его самостоятельную работу 

из часов, отводимых на проектную деятельность и считать разрабатываемый и реализуемый в рамках освоения курса проект 

одним из двух проектов, обязательных для учащегося. 

По своей структуре курс «Основы проектирования» не является систематическим и сквозным, а состоит из 

отдельных модулей. Модуль программы регионального компонента понимается как логически законченная единица 

содержания образования. 
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Курс «Основы проектирования» представлен избыточным набором модулей. Каждый модуль автономен и 

самодостаточен. При этом следует понимать, что общая логика осваиваемой деятельности – проектная логика – 

дублируется. Но акцент в изучении модуля делается на специфику ведущей деятельности. Предлагаются следующие 

модули: 

-         Инженерный проект. 

-         Социальный проект. 

-         Исследовательский проект 

-         Бизнес-план. 

-         Технологический проект. 

Предполагается, что данные модули будут представлены в учебном плане школы в статусе элективных курсов 

регионального компонента. Т.е. учащийся будет иметь возможность выбора осваиваемого курса, основываясь на своих 

приоритетах. При этом он обязан на протяжении обучения в старшей школе выбрать два из пяти модулей. Таким образом, 

обязательная учебная нагрузка по региональному компоненту учебного плана будет выполнена.  

Программы модулей носят рамочный характер, то есть задают структуру организации и содержание модулей в 

самом общем виде. Тематические блоки описывают элементы содержания модуля, поэтому можно выстраивать программу 

работы с учетом подготовки и интересов учащихся (например, конкретное содержание деятельности учащихся в рамках 

изучения модуля «Исследовательский проект» будет существенно отличаться при реализации естественно-научного и 

гуманитарного исследования). Таким образом, соблюдается еще одно требование к организации образовательного процесса 

в рамках компетентностного подхода – регламентируется не процесс, а результат. 

Принципиальным является интерактивный характер модулей. Работа с учащимися должна проводиться в 

деятельностном режиме, преимущественно рекомендуются групповые формы работы на занятиях. 

Следует обратить внимание на структуру тематического планирования: 

-         Содержание темы: включает в себя те способы деятельности, которые должны быть освоены учащимися 

через разнообразные конкретные приемы и техники, 

-         Практическая деятельность учащихся: включает в себя тренинги конкретных приемов и техник, задачи и 

упражнения, которые отрабатываются фронтально, в группах или индивидуально в пределах класса и урока. 

-         Проектная деятельность учащегося: описывает те действия, которые должны быть совершены учащимися 

самостоятельно в рамках разработки и реализации его проекта, и стать предметом консультаций с учителем.  

Планируемые результаты обучения учащихся определены по каждому модулю на основе конкретизации 

сложных умений, необходимых для работы над проектом,  с учетом требований, предъявляемых учащимся при проектной 

деятельности, с одной стороны, и спецификой того или иного вида деятельности, с другой. 

Рекомендуется использовать ситуацию с изучением модулей курса «Основы проектирования» для осуществления 

оценки разных результатов образования: 

 

Предмет оценки: 

Уровень сформированности ключевых компетентностей учащихся 
Надпредметные умения, сформированные в рамках изучения 

курса 

Объект оценки 

 рабочие листы портфолио проектной деятельности учащихся (компетентность разрешения проблем), 

 наблюдение за консультацией (информационная компетентность), 

 наблюдение за работой в группах и презентацией (коммуникативная компетентность) 

  учебный продукт – результаты выполнения практических 

заданий модуля, 

 продукт проектной деятельности учащихся. 

Критерии оценки 
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Критерии оценки уровня сформированности ключевых компетентностей учащихся, рекомендованные министерством 

образования и науки Самарской области. 

Критерии оценки надпредметных умений, заданные в 

программе модуля 

Отметка 

Выставляется в графу «проектную деятельность» Выставляется за предмет «Основы проектирования 

  

 
Предлагаемый спецкурс поможет обеспечить эффективную подготовку учащихся 10 – 11классов к выпускному 

экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ. Спецкурс предназначен для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Данный спецкурс разработан с учётом последних официальных документов и берёт в основу демонстрационные 

тесты ЕГЭ 2014 года, а также перечень заданий КИМов 2014 года. 
Структура тестов ЕГЭ такова, что, кроме заданий по орфографии и синтаксису, они содержат задания по теории 

языка, требуют знаний, умений и навыков по различным разделам языкознания – от орфоэпии до культуры речи. 

Отдельным блоком ЕГЭ является задание, связанное с конкретным текстом. Для его выполнения надо уметь 

анализировать текст, а также создавать свой текст на основе данного. 
Подготовка к экзамену в форме ЕГЭ требует особого подхода. Прежде всего, это систематическое повторение всех 

разделов лингвистики и постоянная тренировка в выполнении разных тестов и творческих заданий. Все задания 

группируются определённым образом и не выходят за рамки школьной программы, что способствует освоению приёмов 
работы с тестами. Программа предусматривает не только повторение пройденных разделов лингвистики, но и комплекс 

тренировочных упражнений для отработки навыков по решению заданий А, В, С.  

В программе курса рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии и пунктуации, как то: образование 

родительного падежа множественного числа от некоторых существительных, глагольных форм; знаки препинания в 
сложных предложениях, при цитировании и т. д.   Представлен большой теоретический материал, необходимый педагогу 

при подготовке занятий, и многочисленные упражнения, аналогичные экзаменационным заданиям. Своеобразие и 

специфика данной программы состоит в том, что материал по подготовке к экзамену в форме ЕГЭ привязан к тем темам, 

которые изучаются по программе 11 класса.  
В основу спецкурса легли разработки и исследования в данной области И.П. Цыбулько, С.И. Львова, Н.В. 

Егоровой, Е.А. Влодавской, Н.А.Сениной.  

Спецкурс  имеет практическую направленность и служит дополнением к основному курсу русского языка в 10-11 

классах. 
Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных форм аттестации  в старших классах 

(сочинения и изложения), а традиционная система уроков в 10-11 классах не ориентирована на подготовку к ЕГЭ, целью 

данной программы является стремление помочь педагогу организовать обучение русскому языку так, чтобы совместить 

традиционные темы на уроках русского языка и тот материал, который должен быть отработан с учащимися при подготовке 
к ЕГЭ на занятиях курса. 

 

Цели и задачи спецкурса 

Программа спецкурса «Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку» составлена для учащихся 10-11 классов, 
следовательно, ориентирована на итоговую аттестацию и абитуриентский экзамен. Поскольку ЕГЭ по русскому языку 

значительно отличается от привычных форм аттестации в старших классах (сочинения и изложения с элементами 

сочинения), а система уроков в 10-11 классах не всегда ориентирована на подготовку к ЕГЭ, целью данного спецкурса 

является стремление помочь педагогу организовать систематическую и качественную подготовку учащихся к ЕГЭ. 
Главная задача курса – формирование и развитие у выпускников трех видов компетенций: языковой (умение 

определять, правильно ли написано слово, верно ли расставлены знаки препинания в предложении), лингвистической 

(способность опознавать языковые единицы и классифицировать их) и коммуникативной (способность понимать 

высказывание, связно и логично строить текст). 
В связи с этим ставятся следующие цели: 

• обобщить и систематизировать знания по разделам языкознания, представленным в КИМах ЕГЭ и изучаемым в 

школьной программе; 

• обобщить знания об особенностях разных стилей речи русского языка и сфере их использования; 
• совершенствовать навык анализа текстов различных стилей;  

• развивать письменную речь учащихся, пополнять их теоретико-литературный словарь; 

• совершенствовать знания и умение находить в тексте и определять функцию средств выразительности разных 

уровней; 
• совершенствовать умение отражать личностную позицию в сочинении при помощи аргументации; стройно и 

последовательно излагать свои мысли и оформлять их в определённом стиле и жанре; 

• повышать уровень грамотности учащихся. 

Программа рассчитана на 68  часов (1 час в неделю в 10 и в 11 классах) и отрабатывается на изучении материала, 
параллельно повторяемого на уроках русского языка. Программа спецкурса предусматривает не только повторение 

пройденных разделов лингвистики, но и комплекс тренировочных упражнений для отработки навыков по решению 

заданий А, В, С. 

 

Технология работы с тестами по русскому языку 

 

Общая характеристика спецкурса 



73 
 

 

 Основной методический принцип повторения и обобщения материала по фонетике в старших классах – 

опора на речевой слух учащихся, т.е. сознательное восприятие школьниками звуков и правильное определение их свойств. 

Необходимо четко разграничить понятия «буква» и «звук». Необходимо подбирать такие упражнения по фонетике, графике 
и орфоэпии, которые должны выработать четкое представление о системе гласных и согласных звуков, а также способах их 

обозначения на письме, показать соотношение звукового и буквенного (орфографического) облика слова, выработать 

умение находить основные звуковые процессы в слове и соблюдать орфоэпические нормы русского языка. Эти знания и 

умения и проверяют типичные задания Единого государственного экзамена по русскому языку, посвященные фонетике, 
графике и орфоэпии. Изучение орфоэпических норм предполагает использование словарей. Следует учитывать, что многие 

слова имеют варианты произношения, зафиксированные в орфоэпических словарях. Обращаться к этому материалу 

целесообразно в начале 10-го класса перед повторением морфемики и лексики, а затем включать фонетический разбор и 

отдельные наблюдения над устной речью при изучении других разделов русского языка.  
 Задания по лексике и фразеологии проверяют знание основных лексических понятий, владение 

лексическими нормами, а также общий уровень развития ученика, объем его  словарного запаса. Обогащение словарного 

запаса учащихся – это спланированная целенаправленная работа, включающая два аспекта: введение новых слов, уточнение 

значений уже известных лексических единиц; изучение функционально-стилевой принадлежности слова и стилистически 
окрашенной лексики. К сожалению, задания ЕГЭ, требующие определить семантику слова, часто содержат случайные 

слова, значение которых сложно определить без словаря даже учителю. Работа с лексическим материалом невозможна без 

использования словарей. Задача учителя – научить школьников пользоваться толковым и другими видами словарей. 

Поскольку возможности школьной библиотеки не всегда позволяют обращаться к лексикографическим пособиям во время 
урока, следует порекомендовать учащимся при выполнении домашних заданий обратиться к электронным версиям словарей 

русского языка. Можно воспользоваться словарями портала www.gramota.ru или другими электронными ресурсами. 

Представляется целесообразным использовать в качестве группового или индивидуального домашнего задания лексический 

разбор слова. При повторении следует обратить внимание на такие трудные для учащихся понятия как контекстуальные 
синонимы и антонимы, на разграничение многозначности и омонимии.  

 Содержательный блок «Морфемика и словообразование» в спецификации ЕГЭ представлен всего двумя 

заданиями, однако каждый учитель знает, как тяжело дается выполнение этих заданий ученикам. Почему же этот материал 

так сложен для наших учеников? Можно назвать несколько причин. Словообразование целенаправленно изучается в 5–6-х 
классах, когда можно дать только самое общее представление о словообразовательной системе русского языка и 

рассмотреть достаточно “прозрачные” и потому наглядные примеры морфемного и словообразовательного анализа слов. 

Знания учащихся о морфемике и словообразовании должны постоянно углубляться при изучении морфологии, однако 

вопросы словообразования различных частей речи далеко не всегда в центре внимания учителя. В отсутствие продуманной 
системы повторения невостребованные знания просто забываются. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку требует 

повторения основных сведений по морфемике и словообразованию. На что обратить особое внимание? Прежде всего, на 

морфемный и словообразовательный разбор. Задача учителя – показать, что морфемный и словообразовательный анализ 

тесно связаны, хотя цели их различны. К типичным трудностям морфемного анализа можно отнести различие нулевого 
окончания и отсутствие окончания, разграничение омонимичных морфем, словоформ, исторических чередований и т.д. 

Именно на эти трудности стоит обратить внимание в первую очередь. 

 Задания на морфологию проверяют следующие базовые умения: умение производить морфологический 

разбор – анализировать, классифицировать слова различных частей речи; умение оценивать морфологические формы с 
точки зрения нормативности. Большинство заданий предполагает работу со словами различных частей речи в пределах 

предложения. Нужно обратить внимание на следующие темы: 

I. Род имен существительных. 

II. Формообразование имен существительных и прилагательных. 
III. Склонение и особенности сочетаемости имен числительных. 

IV. Функциональные омонимы. Разграничение функциональных омонимов. 

Самыми трудными для выделения в тексте являются служебные части речи, поэтому следует повторить их виды и 

функции. Нелишним будет составление списков основных разрядов предлогов, союзов и частиц. Обязательно повторите 
разряды местоимений! 

 Большинство заданий ЕГЭ по синтаксису требуют короткого конструируемого ответа (тип В), т.е. 

являются заданиями повышенной сложности, например: из предложения … выпишите подчинительное словосочетание со 

связью согласование (управление, примыкание); среди предложений … найдите односоставное безличное и т.п. При 
повторении темы “Типы связи слов в словосочетании” необходимо рассматривать не только простые случаи согласования, 

управления, примыкания, но и трудные случаи. При повторении темы “Сложноподчиненное предложение. Типы 

придаточных предложений” особое внимание стоит обратить на смысловые отношения между главным и придаточным 

предложением, при этом включать примеры с многозначными союзами (союзными словами). Особое внимание стоит 
обратить на синтаксические нормы, т.е. на нормы употребления в предложении однородных членов, имен собственных, 

деепричастных оборотов, форм сказуемого при подлежащем-местоимении. 

Формы занятий: тематические занятия, включённые в программу, предполагают использование учителем различных 

формы занятий: лекционные, интерактивные с использованием информационных технологий, практические.  Большое 
значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со 

справочной литературой. С её помощью учащиеся готовят сообщения по различным темам курса. Необходимо использовать 

такие формы занятий,  как семинары, собеседования, практикумы, консультации, которые требуют более активного 

самостоятельного изучения материала. Одной из важных форм образовательной деятельности, стимулирующей 
инициативность учащихся, является дискуссия – обмен мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником 

или поиска истины. В целях достижения положительного результата целесообразнее проводить занятия комбинированного 

типа. 

 

Структура контрольно-измерительных материалов  
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Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей. 

Часть I содержит 26 заданий с выбором ответа. 

Часть 2 – задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать 
собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

 

Представленная программа предусматривает изучение правил сдачи ЕГЭ, знакомит со спецификацией КИМов, 

позволяет организовать изучение и повторение материала блоками в соответствии с типами заданий ЕГЭ. Особое 
внимание уделяется написанию сочинения на основе предложенного текста. 

 

Комплексный анализ текста 

Цель программы: 

совершенствовать важнейших  речевых умений,  формирование элементарных навыков лингвистического анализа 

и выразительного чтения художественного произведения.  

Задачи: 

 воспитать чуткость к красоте и выразительности родной речи, привить любовь к русскому языку, интерес к его 
изучению; 

 развивать  и совершенствовать  навыки осмысленного выбора вида чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (ознакомительное, просмотровое, изучающее, реферативное, поисковое и др.), что 
вооружит учеников способностью свободно ориентироваться в текстах, представленных в печатном (книжном, 
газетно-журнальном) и электронном форматах; 

 формировать развитие творческого потенциала учащихся, самореализации в продуктивной и разнообразной 
деятельности; 

 воспитывать  настойчивость, инициативу; 

 способствовать развитию наблюдательности, умения нестандартно мыслить. 

 сформировать умения целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимы для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 научить использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 формировать навыки самостоятельной работы при решении задач,                                

 

 

Преемственность:      Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом Концепции непрерывного  образования в сфере проектной деятельности и ориентирован на продолжение развития и 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Практическая значимость курса состоит в том, чтобы ознакомить детей с выразительными возможностями русской речи, с 

экспрессивной, изобразительной функцией многих её элементов. Это научит школьника чутко и адекватно воспринимать 

язык художественного произведения, с удовольствием заниматься чтением, самостоятельно входить в художественный мир 

литературного создания. Постепенно ученики овладевают языковым анализом художественного текста, выясняя его 

фонетико-интонационные особенности, приёмы звуковой инструментовки; анализируя экспрессивные средства 

словообразования, лексические образные средства, грамматические (морфологические, синтаксические) средства усиления 

изобразительности текста, а также особенности его графического (орфографического, пунктуационного) оформления.  

Курс предполагает углублённое и расширенное освоение такой ключевой единицы языка как текст посредством 

комплексной работы с текстами различных стилей и типов речи, что существенно дополняет и обогащает знания и умения 

обучающихся, полученные в результате освоения ими в 10-11 классах. 

Работа с текстом развивает языковое чутье, способствует устранению грамматических, стилистических и речевых ошибок, 

прививает интерес к работе с языковым материалом, способствует формированию коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций, а также успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Целью данного курса является углубление и расширение знаний обучающихся старшей школы о тексте, выявление 

лингвистических способностей и формирование лингвистической (языковедческой) компетенции, необходимых для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 
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Задачи курса: 

1. Познакомить обучающих с ключевыми элементами комплексной работы с текстом и её назначением.  

2. Сформировать умение выполнять комплексный анализ текста различных стилей и типов речи. 

3. Способствовать развитию навыков создания собственного текста в связи с поставленной коммуникативной задачей.  

Курс «Комплексная работа с текстом» имеет практическую направленность, рассчитан на 68 часов, но может быть 

реализован и в меньшем часовом объёме на протяжении как одного, так и двух лет обучения. 

Формами контроля за усвоением содержания курса являются комплексный анализ текста и творческое задание, связанное с 

его содержанием, а также контрольная работа (тест). 

Результаты освоения курса 

Результатами освоения содержания учебного курса являются: 

 изучение понятий «текст», «комплексный анализ текста», «стилистика»; основных признаков, свойств, единиц 

текста; сведений о его актуальном членении, видах и средствах связи предложений в тексте; стилях и 

функционально-смысловых типах речи; средствах изобразительности и выразительности;  

 проведение языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; 

 использование в собственной речевой практике стилистических ресурсов русского языка; 

 соблюдение на письме орфографических и пунктуационных правил. 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать: 

 основные сведения по текстологии, стилистике русского языка и основным разделам лингвистики;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

 изобразительно-выразительные средства языка; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, синтаксические, языковые и речевые нормы современного русского 

литературного языка; 

 орфографические и пунктуационные правила правописания. 

В результате изучения курса обучающиеся должны уметь: 

 определять лексические, морфологические, синтаксические признаки разных стилей речи; различать стили текста, 

типы речи, доказывать принадлежность текста к тому или иному стилю и типу; 

 определять тему, основные мысли текста; особенности композиции и средства связи смысловых частей текста в 

соответствии с коммуникативным замыслом; 

 находить в тексте средства художественной выразительности и определять их роль; 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм и правил русского литературного языка (орфографических, 

орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

 формулировать проблему исходного текста, выражать свое отношение к предложенным проблемным вопросам, 

создавать устное и письменное речевое высказывание в форме рассуждения на основе прочитанного текста в 

соответствии с нормами и правилами современного русского языка; 

 пользоваться справочной литературой и лингвистическими словарями при анализе и создании собственного 

текста; 

 руководствоваться критериями оценивания экзаменационной работы при создании собственного текста.  
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МАОУ СОШ № 41 г. Томска основывается  на Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  МАОУ СОШ № 41 г. Томска. 
 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС 

СОО, конкретизированные в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой 

аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная6 и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 
аттестацию7, независимую оценку качества подготовки обучающихся8 и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 
образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 

образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики 
достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 
обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими 

составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
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ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления 

качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности. 

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной  
деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в 

виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным 
руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе формирования универсальных 
учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе внутреннего 

мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 
(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках 

внутреннего мониторинга школы нужно проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для 
отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 
измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе 
обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и 

итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие 

избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
компетентностно - ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих программах по предмету, согласуются 

педагогическим советом школы, утверждаются  директором  школы и доводятся  до сведения обучающихся и их родителей 

(или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 
– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией образовательной 
организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале 

изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 
актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной 

программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих 
проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты.  

В ходе оценки сформированности  метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание уделять 

выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 
внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 

источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов и 
способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 
взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов 

по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в 

рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты  

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, 
направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы 

на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего 
образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения 

внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться 

в дневнике. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 
материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня9.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации.  
 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 
среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 
письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 
ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

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

предметам и предметам по выбору обучающихся.  
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых 

результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 

уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 
уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К 

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

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению 

методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 
письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

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

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

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-
конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 
организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
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Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

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

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 
Структура  программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС 

СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС 
СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, 

феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение 

знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 
– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа 

мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 
– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах.  
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования определяет 

следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 
обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию. 
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в 

полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 
содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 
действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего 

общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 
характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 
универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 

аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса 

учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 
Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат 

к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 
старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 

компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос 

сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 
отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, 

предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 
дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную 
ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 
самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с 

осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 
самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на 

уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные  

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 
субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных 

действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность 

для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 
уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 
образовательного запроса. 
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Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 
уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 

выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-
первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 

завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  
 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного 

материала; 
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок 

образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, 

портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 
полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления 

продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие 
выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий 

для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования 

метапредметных понятий и представлений. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется 

организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 
–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это 

предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения 

учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, 

выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на 

ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
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– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: 

выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного 
формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, 

необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, 

представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в 

первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

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

работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего 
образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает 

наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект 
реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 
реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 
представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект 

— сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 
– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 
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2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод 

сбора и метод анализа данных; 
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях 
деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и 
задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект 

или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 
работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации 

этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 
людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;  
– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации,  

реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 
может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей 

школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 



86 
 

 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования 

УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего 
навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства 
старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие 
форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных 
образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных 

университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные 
события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность 

социального проектирования и социального предпринимательства; 
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие 

в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства 

внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых 

на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного 

обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 
проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное 

изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 
учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), 

без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или 
искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 
сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего 
общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных 
организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги 

образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: 
индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации 

оценочного образовательного события: 
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– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам 

целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 
– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках 

образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 
– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист  

или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве 
инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки 

обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники 
ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект 

стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему 

(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также 

источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию (куратора) входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при 
процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в 

проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации 

данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам  

определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной организацией 
доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для 

руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 
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специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно 

обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
– естественно-научные исследования; 

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

психологии, социологии); 

– экономические исследования; 
– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

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

и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях 

желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, 

в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования. 
 

      

  2.2.1. Русский язык 

 

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 10 КЛАСС 

Введение. Роль языка в жизни общества (1ч) 

I. Вспомним изученное (11 ч) 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (13 ч) 

Функции языка.  

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка.  

Язык и речь.  

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации.  

Русский язык как национальный язык русского народа. 

 Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.  

Русский язык среди других языков мира.  

Русский язык как один из рабочих языков в ООН.  

Индоевропейская семья языков.  Славянские языки.  

Русистика на современном этапе. 

 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира (1ч) 

 Состав современного русского языка.  

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. 

Диалектизмы. Жаргонизмы.  

ТЕКСТ (14 ч) 

 Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и 

предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. 

Цепная и параллельная связи частей текста. 

ТИПЫ РЕЧИ (9 ч) 

Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых 

средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации.  

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМЫ РЕЧИ (2 ч).  

Специфика  устной и письменной форм речи. 

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО НОРМЫ (6 ч) 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся явление.  

СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (10 ч) 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. Их 

признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля.  

СИНОНИМИКА РУССКОГО ЯЗЫКА (7 ч) 

Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль 

синонимов в речи.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч) 
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Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, 

выразительность, эмоциональность речи и др. 

РОЛЬ А. С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (3 ч) 

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — создатель 

современного русского литературного языка.  

ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (8 ч) 

Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА  (6 ч) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (4 ч)  

Резервные уроки (2 ч) 

 

11 класс 

1.Введение. Основные единицы русского языка и разделы лингвистики. (1час) 

2. Источники расширения словарного состава современного русского языка (6 часов)  

Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

3.  Принципы русского правописания. (14 часов) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. 

Авторские знаки. 

4. Повторение изученного. (87 часов) 

Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и 

пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 

(обобщающие задания) 

Совершенствование устной речи. 

 

 

2.2.2. Литература 

 

 

10 класс 

Русская литература Х1Х века в контексте мировой культуры. (1 час) 

Введение. Россия в первой половине Х1Х века. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Россия во второй 

половине  Х1Х века. Расцвет русского романа.  (1 час) 

А.С. Пушкин.    (7+3рр) 

А.С. Пушкин .  Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, её гуманизм.   Красота, Добро, Истина – три принципа пушкинского 

творчества.  «Погасло дневное  светило…», «Свободы сеятель пустынный…».   Национально-историческое  и 
общечеловеческое  содержание  пушкинского творчества. «Поэту», Преодоление  трагического представления о  мире и 

месте  человека в нём через приобщение к ходу  истории. «Вновь я посетил…», «Осень».   Слияние  гражданских, 

философских и личных мотивов в лирике А.С. Пушкина. «Вольность», «Из Пиндемонти».   Вера в неостановимый поток 

жизни и преемственность поколений. «Разговор  книгопродавца с поэтом». 
РР.  Сочинение – рассуждение  по лирике А.С. Пушкина  «Вновь я посетил…» или «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» 

(анализ). 

Романтическая лирика и романтические поэмы А.С. Пушкина. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. 

Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 
Р.р.  Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина. Подготовка.  

Р.р. Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов.     (7+2рр) 
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М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы.  "Нет, я не Байрон, я другой…»  

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир. Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. « Как часто, пестрою толпою окружен…» Тема Родины в творчестве Лермонтова. 
Стихотворение «Родина». Романтизм и реализм в творчестве поэта. «Валерик», «Завещание».  Углубление понятий о 

романтизме.   Чудесный мир природы Кавказа в лирике Лермонтова. 

Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю.Лермонтова . 

Тема любви в  лирике М.Ю. Лермонтова. 
Своеобразие художественного мира Лермонтова.  «Выхожу один я на дорогу…», «Сон». 

РР. Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова (подготовка) 

РР. Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. 

Н.В. Гоголь.      (4+1рр) 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Обзор. 

Романтические произведения. "Вечера на хуторе близ Диканьки". Народная фантастика. Сборник «Миргород». 

Сатирическое («Повесть о том , как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое  («Тарас 
Бульба») начало в сборнике. Противоречивое Романтические произведения. "Вечера на хуторе близ Диканьки". Народная 

фантастика. Сборник «Миргород». Сатирическое («Повесть о том , как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем») и эпико-героическое  («Тарас Бульба») начало в сборнике. Противоречивое слияние положительных  и 

отрицательных начал. 
"Петербургские повести" Н.В. Гоголя. (Обзор).    Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры.    "Невский 

проспект" Н.В. Гоголя. Реальность и фантастика. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

РР. Классное сочинение-рассуждение по творчеству Н.В. Гоголя. 

Литература второй половины   Х1Х  века.     (1 час) 

Обзор русской литературы второй половины 19 века. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Традиции и новаторство в поэзии Формирование национального театра. 

И.А. Гончаров.     (5 часов) 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор).  

Роман "Обломов". Его социальная и нравственная проблематика. И.А. Гончаров. Роман "Обломов". Хорошее и дурное в 

характере героя. Смысл его жизни  и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Типическое как слияние общего  и  

индивидуального.   Герои романа и их отношение  к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе.   
«Что такое обломовщина?» Роман «Обломов»  в русской критике. 

А. Н. Островский.       (5+1рр) 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя.  
Создатель русского сценического репертуара. Драма "Гроза", ее народные истоки, смысл названия. Духовное самосознание 

Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Драма «Гроза» Своеобразие конфликта  и основные 

стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства».  Прием антитезы в пьесе. Драма «Гроза». 

Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и  религиозное 
в образе Катерины.   Жанровое своеобразие пьесы. Драматургическое мастерство  автора. А.Н.Островский в критике. 

Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве».     

РР. Сочинение - развёрнутый  ответ на вопрос: «Почему погибла Катерина?» 

И.С.Тургенев.        (6+2рр) 

И.С. Тургенев.  Жизнь и творчество. (Обзор) Роман «Отцы и дети». Духовный конфликт между поколениями.  Базаров. 

Герой в ситуации русского человека на рандеву.  Сторонники и противники Базарова.  Трагическое одиночество героя. 

Споры вокруг романа. Авторская позиция  Тургенева. 
Р.р.  Сочинение - анализ эпизода: 1.  «Базаров и Одинцова». 

2. «Дуэль Базарова  с  Павлом Петровичем» .  

Критика о Тургеневе  ( «Базаров» Д.И.Писарева).  

Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по роману «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 
 

Ф.И. Тютчев.    (3 часа). 

Ф.И.Тютчев.  Жизнь и творчество. Философский характер тютчевского  романтизма. Слияние человека с Природой и 

Историей. «Еще земли печален вид…», « Как хорошо ты,  о море  ночное…» 
Сочетание разномасштабных образов природы. Основной жанр – лирический  фрагмент.  «Нам не дано предугадать…»,  

«Умом Россию не понять…» 

Любовь как стихийная сила и  «поединок роковой». «О,  как  убийственно мы любим…»,   

«Я встретил вас…» 
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А.А. Фет.    ( 3 часа) 
 
А.А. Фет.  Жизнь и творчество. (Обзор). Жизнеутверждающее начало в  лирике  природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа.  «Даль», «Ещё майская ночь…», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое  дыханье…» .  

Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике  Фета.  «Одним толчком  согнать ладью живую…», 

«На качелях». 
Лирика А.А. Фета. Композиция  лирического стихотворения. «Я пришёл к тебе с приветом…», «Певице».  

А.К. Толстой.     (1 час) 

А.К. Толстой.  Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные темы, мотивы, образы поэзии. «Слеза  

дрожит в твоём ревнивом взоре…»,  «Против течения…» 

Н.А. Некрасов.   (9+1рр) 

Н.А. Некрасов.   Жизнь и творчество. (Обзор). Переход на позиции реализма.  Социальная трагедия народа в городе и  

деревне. Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта."В дороге", "Еду ли ночью по улице 
тёмной..." 

Настоящее и будущее  народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. «Рыцарь на час»,  «Умру я 

скоро…», «Блажен незлобивый поэт…» 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. "Элегия", "Вчерашний день часу в шестом...", "Музе"... 
Психологизм и бытовая конкретизация  любовной лирики Н.А. Некрасова.  «Мы с тобой бестолковые  люди…», «Тройка», 

«Я не люблю иронии твоей». 

Поэмы Н.А. Некрасова, их содержание, язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Образы крестьян  в поэме "Кому на Руси жить хорошо". 
Дореформенная и пореформенная Россия в поэме.      Тема социального и духовного рабства. 

Образы народных заступников в поэме "Кому на Руси жить хорошо". 

Особенности языка поэмы "Кому на Руси жить хорошо". Фольклорное начало в поэме. 
РР. Классное сочинение-рассуждение  по поэме  Н.А. Некрасова  «Кому на Руси жить хорошо». 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин.     (3 часа) 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор). «История одного города" – ключевое художественное  произведение. 
Сатирико-гротесковая хроника. 

Терпение народа как национальная   отрицательная  черта.  Фантастика, гротеск и эзопов язык. 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору).  Сатирическое  негодование  против  произвола властей и насмешка над  

покорностью  народа.   

 

 

 

Л.Н. Толстой.     (11+2рр) 
 

Л.Н. Толстой.  Жизнь и творчество. (Обзор). Духовные искания и их отражение в трилогии "Детство. Отрочество. Юность". 

Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека. 

"Война и мир"- роман-эпопея.  Творческая история  романа. Своеобразие  жанра и стиля. Образ автора как объединяющее 
идейно-стилевое начало "Войны и мира". 

Народ и мысль народная  в изображении писателя. 

"Война и мир". Духовные искания Андрея Болконского. Внутренний монолог как способ выражения  «диалектики души».    

Роман "Война и мир". Духовные искания Пьера Безухова. 
Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские,  нравственные и эстетические искания Л.Н. Толстого, реализованные  в образах Наташи  и  Марьи.  

Философский  смысл образа  Платона Каратаева.  Толстовская  мысль об истории.  

РР.  Сочинение - психологический портрет героя. Образ Платона Каратаева. 
Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный в романе "Война и мир". 

Всемирное  значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние  на русскую и мировую литературу. Психологизм  

прозы Толстого Л.Н. 
РР. Подготовка к домашнему сочинению по роману "Война и мир" Л.Н. Толстого. 

Ф.М.  Достоевский   (7+2рр) 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба.(Обзор). Достоевский, Гоголь и «натуральная  школа».  
Роман "Преступление и наказание" -  первый идеологический роман.  Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и 

её преобразование в сюжете произведения. 

Маленькие люди" в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.  
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РР.  Сочинение – рассуждение по теме: «Каким  я увидел образ Петербурга  по  роману «Преступление  и наказание»  Ф.И.  

Достоевского?» 

Противопоставление  преступления  и наказания в композиции романа. 
Исповедальное начало как способ самораскрытия души героя. 

Композиционная  роль  снов  Раскольникова,  его психология,  преступление и  судьба в свете религиозно-нравственных и 

социальных представлений. 

Полифонизм  романа и диалоги героев. Достоевский  и его значение  для   русской  и  мировой  культуры. 
РР. Классное сочинение по роману "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского. 

 

Н.С. Лесков.     (2 часа) 

 
Н.С. Лесков .  Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые  повести и жанр «русской  новеллы». Правдоискатели и народные  

праведники. Повесть «Очарованный  странник» и её  герой   Иван  Флягин. 

Н.С. Лесков. Поэтика названия повести "Очарованный странник". Особенности жанра. Фольклорное начало.  Талант и 

творческий  дух  человека из народа. 

 

А.П. Чехов.     (6+2рр) 

 

А.П. Чехов.  Жизнь и творчество. Особенности рассказов 1880-1890-х годов. "Человек в футляре". 
Проблематика и поэтика рассказов 1890-х годов. "Дом с мезонином",  "Студент", "Дама с собачкой", "Чёрный монах".   

Рассказ "Ионыч". Душевная деградация человека. 

РР.  Сочинение по рассказу "Ионыч". Смысл названия. 

Пьеса "Вишнёвый сад": история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда. 
Образ вишнёвого сада в пьесе А.П. Чехова. Старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России.  

Своеобразие чеховского стиля: психологизация ремарок, "подводное течение", "бессобытийность".  

РР. Домашнее  сочинение. В художественной мастерской А.П. Чехова. 

 

 

  Из  зарубежной  литературы. Обзор.    (4  часа) 

 

Обзор  зарубежной  литературы второй  половины Х1Х века. Основные  тенденции. Поздний  романтизм.  Символизм Ги де 
Мопассана. Слово о писателе. «Ожерелье».  Психологическая  острота  сюжета. 

Генрик  Ибсен.  Слово о  писателе.  «Кукольный  дом». Проблема  неравенства и права  женщины.  Мораль естественная  и 

мораль  ложная. 

Артюр  Рембо. Слово  о писателе.  «Пьяный корабль». Пафос  разрыва со всем закосневшим. 
Нравственные уроки русской и зарубежной литературы Х1Х века.  Произведения писателей русской   и мировой  

литературы Х1Х века, их  значение и роль.  Урок-презентация. 

 

11 класс 

 

Введение 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. 

Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на 

советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX 

века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX  века 

И.А. БУНИН 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по 

выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с 

жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового чело-

века со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духов-

ных тайн и нерушимых ценностей. 
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Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рас-

сказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два 

нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Повесть   «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты 

Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового 

реализма». 

Пьеса   «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стер-

жень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

А.И. КУПРИН 

Повести: «Олеся», «Поединок». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человек в  повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное 

превосходство  над   «образованным»  рассказчиком.  Мастерено Куприна в изображении природы. Этнографический 

колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного 

противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ  «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозмож ной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая дс таль. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Повести:   «Иуда Искариот»,   «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали.  

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Серебряный век русской поэзии  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов 

«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в 

обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм  и  русские   поэты-символисты 

Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. 

Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 
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В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского 

символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики  В.Я. Брюсова.  Отражение в творчестве  

художника   «разрушительной  свободы»  pеволюции. 

А. Белый. Стихотворения: "Раздумье", "Русь", "Родине". 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения:   «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и да по выбору.  

Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» 

стихотворении К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха.  

А.А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Бреста ране», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О до 

блестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хо чу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художники 

со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтически го дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

И.Ф. Анненский. 

1И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые 

эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина 

лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

И. Северянин 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм. 

В. Хлебников 

Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов.  

Н.С. ГУМИЛЕВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся -трамвай», «Шестое чувство» и др. 

по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского нео-

романтизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати»,  «Сжала руки под темной вуалью...», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», 

«Mужество», «Родная земля» и др. по выбору. 
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Психологическая глубина и яркость любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России в лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. 

Поэма «Реквием». 

Документальность, трагическая мощь. Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 

идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале  поэмы. Опорные 

понятия: исповедальность лирического произведение микроцикл. 

М.И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, 'hiписанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан т глины...», 

«Мне нравится, что Вы больны не мной...», 1Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет ни рельсах», 

«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России  

в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции  Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее 

поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха.  

Октябрьская  революция и  литературный  процесс    20-х   годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литературные группировки, возникшие после 

Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).  

Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. 

Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

А.Фадеев 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны», «Разгром» А.Фадеева. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ   

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Аиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема 

«художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной 

темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюдном» мире, несовместимость понятий 

«любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-

гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим по-

немногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», «Над темной  прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая 

крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»,  «Не жалею, не зову, не плачу...»,  «Русь советская» и др. по 

выбору. 
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Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое про-

тивостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, на-

родно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы:   «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Онегина», ее нравственно-философская проблематика* 

Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позд него» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, иде-

ализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический 

образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Ги-

дроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В, Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За 

гремучую доблесть грядущих веков... » и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой 

Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе 

Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и 

истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация. «Парижская нота» русской поэзии. Историко-биографическое пове-

ствование; собирательный образ эпохи. 

М.А. ШОЛОХОВ   

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни 

донского казачества в романе. Изображение революции  и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома I 

святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехов», отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона» Исторически-конкретное и вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе.  

М.А. БУЛГАКОВ 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в 

эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей. Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Сатирическая «дъяволиада» М.А. Булгакова в 
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романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», 

«Гамлет», «Во всем- мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и 

др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их 

взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака.  

Роман   «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интел-

лигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жиз-

ни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы:   «Возвращение»,   «Июльская гроза»,  повесть «Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность,  самобытность  художественного  мир А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, роман тика, 

правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», 

философская многозначность ее названия. Роль  «ключевых слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...»,  «В чем хочешь человечество...» 

и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных 

лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма  «По праву памяти ». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лепиться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан 

природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. 

Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и об-

разное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия обэриутов; «натурфилософская» лирика. 
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Литературный  процесс   50—-80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, 

С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман 

Л. Леонова «Русский лес» и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и 

общества в произведениях В. Дудницева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая»лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60 -70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. 

Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

В. Быков 

Невероятная явь войны. Повести В.Быкова. Тема нравственного выбора в повести В. Быкова «Сотников». 

К. Воробьёв 

«Это мы, господи». Повесть, «написанная кровью сердца» 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. 

Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. 

Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

В.М. ШУКШИН Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».  

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в 

прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. Опорные понятия: герой-«чудик»; 

пародийность художественного языка. 

Н.М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит » и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная 

красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова, 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», pacсказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. 

Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий » реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая 

природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

В.Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не могу-у...». 
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Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. Философское 

осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом про 

странстве» В. Распутина.  

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, 

очень народная  

вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия.  

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Авторская песня 

Авторская песня. А.Галич, Ю.Визбор. Поэзия Б.Окуджавы, В Высоцкого. 

Новейшая  русская  проза и  поэзия    80—90-х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и 

элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, 

Е. Носова, Ю.Бондарева, П. Проскурина, Ю.Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова, В. Астафьева, В.Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, А. Улицкой, Т. Толстой, 

В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», «артистическая проза»,  «новая волна» и т.п.). 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста...». Воссоздание 

«громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

 

 

 

2.2.3. Иностранный (язык английский) 

 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в 
обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной 

и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   
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Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

     Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, медицинские услуги.  

     Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. 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. 

     Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора 
будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, 

диалога- расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных 

коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения 

(характеристику) с высказыванием  своего  мнения  и  аргументацией  с  опорой  и без опоры на прочитанный или 

услышанный  текст  или  заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. 

Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио -  и  

видеотекстов  с  раз- ной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа 

текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам  учащихся  и  иметь  
образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования — до 2 минут. Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным 

пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 
рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам  учащихся,  иметь  

образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутентичных  

материалах  с  ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или не- сколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов 

смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие  и  совершенствование  письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на  письмо-стимул,  оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

В старшей 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 применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона  речи 

Совершенствование слухопроизносительных 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 типов 

предложений. 

Лексическая сторона  речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а 

также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400  единиц  (включая  1200  
усвоенных  в  начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей 

школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов.  Соблюдение  правил лексической сочетаемости.  

Применение  основных  способов словообразования (аффиксации, словосложения,  конверсии). 

Грамматическая сторона  речи  

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм  глагола,  

страдательного  залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, 

побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического 

материала, изученного в средней (полной) школе. 
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Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 

школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные   типы    предложений:    повествовательные (утвердительные,  отрицательные),  

вопросительные  (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в  

утвердительной  и  отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с  начальным  
There   +  to   be.  Сложносочинённые  предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that, when, for, 

since,  during,  where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that . 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереаль- ного (Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Предложения с  конструкциями:  I wish  …;  as  ...  as,  not so ... as, either … or, neither ... nor; 

It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing 

something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Bыражение  будущего  действия:  Future  Simple,  to  be   going to, Present Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect  

Passive,  Future  Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, от- глагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь.  Согласование  времён  в  плане  настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и  множественном  числе,  включая  исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, 
вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражаю- щие количество: many/much, few/a few, little/a 

little. 

Количественные и  порядковые  числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, на- пример наречия: 

firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и 

культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать  текстовые  опоры  

различного  рода  (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе  устно-речевого общения. 

Метапредметные и  специальные  учебные  умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения 

знаний:  использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, полную  и  точную)  на  разных  уровнях  в  

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию  из  различных  
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источников  на  иностранном  языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание 

сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 
работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе 

языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.  

 

Распределение учебного времени 

Таблица 4 - 10 класс. 

№ 

модуля 
Тема Количество часов 

Количе

ство 

контрольных 

работ 

Модуль 

1. 

Strong ties  (Досуг молодёжи) 
12 1 

Модуль 

2. 

Living and Spending (Молодёжь в 

современном обществе) 
12 1 

Модуль 

3. 

Schooldays and work (Школа и будущая 

профессия) 
12 1 

Модуль 

4. 

Earth Alert ! (Экология. Защита 

окружающей среды) 
12 1 

Модуль 

5. 
Holidays (Путешествия) 14 1 

Модуль 

6. 

Food and Health (Здоровье и забота о 

нем) 
16 1 

Модуль 

7. 
Let’s have fun (Свободное время) 12 1 

Модуль 

8. 

Technology (Научно-технический 

прогресс) 
12 1 

Итого: 102 8 

 

 

Таблица 5 -  11 класс 

№ 

модуля 
Тема 

Коли

чество часов 

Количе

ство 

контрольных 

работ 

Мод

уль 1. 
Relationships (Взаимоотношения. Семья, общение в семье.) 14 1 

Мод

уль 2. 

Where there’s a will there’s a way (Если есть желание, то 

найдется возможность. Межличностные отношения с друзьями. 

ЗОЖ.) 

12 1 

Мод

уль 3. 

Responsibility (Ответственность. Повседневная жизнь. 

Преступления и наказания. Права и обязанности.) 
12 1 

Мод
уль 4. 

Danger! (Опасность. Досуг молодежи. Здоровье и забота о 
нем.) 

13 1 

Мод
уль 5. 

Who are you? (Кто ты? Повседневная жизнь семьи. Условия 
проживания в городе. Проблемы современного города.) 

13 1 

Мод

уль 6. 
Communication (Общение. СМИ.) 12 1 

Мод

уль 7. 
In days to come (И наступит завтра. Планы на будущее.) 12 1 

Мод

уль 8. 

Travel (Путешествия. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей.) 
14 1 

Итого: 102 8 

 



104 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. История России. Всеобщая история 

 

 

10 класс 

Тема 1. Мир в начале ХХ в. Первая мировая война (8 ч) 
Мир накануне Первой мировой войны. "Империализм". Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед  Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 
Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Первая мировая война. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 
Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. Сражение на Марне. 

Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии 

и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция 

государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 

колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 
геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Тема 2. Мир в межвоенный период (13 ч) 
Революционная волна после Первой мировой войны. Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 
выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 
Турции и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Пацифистское движение.  

Страны Запада в 1920-е гг. Реакция на "красную угрозу". Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 
Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Начало Великой депрессии. Причины 
Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах в США. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 
экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики.  

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 
фашистского режима. Фашистский режим в Италии. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931 - 1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. "Пивной" путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. "Ночь длинных ножей". Нюрнбергские законы. Нацистская 
диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

"Народный фронт" и Гражданская война в Испании. Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

"Народного фронта". Революция в Испании. Победа "Народного фронта" в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика "невмешательства". Советская помощь Испании. Оборона 
Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.  

Политика "умиротворения" агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 
Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 
Германии и СССР. 

 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный 

поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски "индийской национальной идеи". Национально-
освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 



105 
 

 

Культура и искусство в первой половине ХХ в. Литература «потерянного поколения». Основные жанры – модернизм, авангард, их 
течения. 

Тема 3. Вторая мировая война (6 ч) 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

"Странная война", "линия Мажино". Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 
СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 
союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 
причины. Перл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. 
План "Ост". Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 
океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка". Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. "Новый порядок". 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение 
Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 
государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 
Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 
Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Тема 4. Россия в годы «великих потрясений» (13 ч) 
Россия и мир накануне. Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 
разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. "Прогрессивный блок" и его программа. Распутинщина и 
десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и "пораженцы". Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 
экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 
Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето: "зыбкое равновесие" политических сил при росте влияния большевиков во главе с 

В.И. Лениным. Июльский кризис и конец "двоевластия". православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 
республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

("октябрьская революция"). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 
деятель. 
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Первые революционные преобразования большевиков. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 
промышленности. 

"Декрет о земле" и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование "многовластия" на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: "красные" продотряды и "белые" реквизиции. Политика 
"военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. "Главкизм". Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор "красный" и "белый" и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, 
в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 
в конце 1921 - 1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и "военного коммунизма". "Несвоевременные мысли" М. Горького. Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 
"Окна сатиры РОСТА". План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание "Народной 

библиотеки". Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 
Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, "черный рынок" и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 
населения. 

 

Тема 5. СССР в 1920е – 30е гг (14 ч) 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 

разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 
Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 
Учреждение в СССР звания "Герой Труда" (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание 

новых национальных образований в 1920-е гг. Политика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. 
Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные "лифты". Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 
представителей "эксплуататорских классов". Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 
коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

 Культурное пространство советского общества в 1920- гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. Обновленческое движение в 
церкви. Положение нехристианских конфессий. 
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Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 
направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства.  

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции "построения 

социализма в одной стране". Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема "царских долгов". Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. "Военная тревога" 1927 г.  

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предприним ательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. "Раскулачивание". Сопротивление крестьян. Становление 
колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932 - 1933 гг. как следствие 
коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение "культа личности" Сталина. 

Малые "культы" представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание "Краткого курса истории 

ВКП(б)" и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 
1937 - 1938 гг. "Национальные операции" НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и 

смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея "челюскинцев". Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 
Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 
ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 
Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к "традиционным ценностям" в  середине 

1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно -

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 
колхозников. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 
Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 
Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. "Зимняя война" с 
Финляндией. 

 

Тема 6. Великая Отечественная война 1941-45гг (12 ч) 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942). План "Барбаросса". 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины 
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 
Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов "молниеносной войны".  
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Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. "Дорога жизни". Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. "Генеральный план Ост". Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 
эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе 

войны (осень 1942 - 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. "Дом Павлова". Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 
наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 

над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для 

победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня "Священная война" - призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд -лиз. 
Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк "Нормандия-Неман", а также польские и чехословацкие воинские 
части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 
Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 
Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944 - 1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

"Атомного проекта". Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация "репрессированных народов". 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 
Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре "Д"). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

"холодной войны". Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 
материальные потери. Изменения политической карты Европы.  Итоговое обобщение (1ч) 

 

 

2.2.6. Обществознание 

Содержание программы по обществознанию 10 класса (профильный уровень) 

     Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимно 
связаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  

Глава 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность -12 ч. вводит учащихся в 

сферу социальных и гуманитарных наук. Особое внимание уделяется основным этапам развития и современной 

характеристике тех отраслей наук, которые являются базовыми для профильного обществоведческого курса: 
философии, социологии, политологии и социальной психологии. Дается информация об особенностях 

профессиональной деятельности, требующей специальной подготовки в социально-гуманитарной области. 

Глава 2. «Общество и человек» -19 ч.охватывает вопросы, концентрирующие внимание на наиболее 

обобщенных характеристиках и чертах общества и человека в его социальной сущности. Выделяются и 
показываются во взаимосвязи два аспекта рассмотрения проблем: системно-структурный и динамический. Так, 
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общество характеризуется как система, включающая ряд элементов и под системы, и в то же время рассматривается 

как исторически изменчивая субстанция. Человек анализируется с позиций присущих ему специфических 

социальных качеств и как существо деятельностей, созидающее. 
Раскрытие этих вопросов требует привлечения понятий, идей, выводов социальной философии, 

антропологии, социологии, социальной психологии. Знания, полученные в рамках данного раздела, закладывают 

теоретический фундамент осмысления всех последующих тем курса. 

Глава 3. «Деятельность как способ существования людей» - 8 ч.  С опорой на философию, социологию и 
политологию характеризует многообразие деятельности. Рассматриваются особенности трудовой деятельности, а 

также деятельности в сферах духовной культуры и политики. Раскрывается значение творческой активности во всех 

видах человеческой деятельности. 

Природа сознания, соотношение индивидуального и общественного сознания, особенности и характерные 
черты познавательной деятельности человека, ее формы, пути и средства, специфика социального познания — эти 

вопросы дают содержательное наполнение. 

 Главе 4. «Сознание и познание» -11 ч. Философский характер этих вопросов предполагает опору на 

наиболее авторитетные сегодня в философии концепции и идеи гносеологии, философской антропологии, 
философии науки. 

Глава 5. «Личность. Межличностные отношения» - 18 ч. профильного курса «Обществознание» в 

основном строится на социально-психологической проблематике и включает рассмотрение структуры, процесса 

становления и социального поведения личности. Одна из ключевых проблем взаимодействия человека в обществе — 
проблема общения — раскрывается через показ его информационной, перцептивной и интерактивной функции. 

Определенное внимание уделено специфике общения в современном ми ре. Кроме того, в главе представлена 

проблематика малых социальных групп и их функционирования в обществе.  

 

 

 

2.2.9 Экономика 

Содержание курса. 10 класс. 

            Тема1.  Экономика. Основы экономической жизни общества. (4 часа) 

Понятие экономика в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. Потребности. Субъективный характер 

потребностей. Факторы, влияющие на формирование потребностей. Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. 

Свободные (неэкономические) и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия решения. 
Производство. Факторы производства. Продукт. 

Производительность факторов производства. Способы увеличения производительности. Последствия роста 

производительности факторов. Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. Натуральное хозяйство. 

Разделение труда. Специализация и её преимущества. Экономическая система. Основные вопросы экономики: что 
производить? Как производить? Для кого производить?  Традиционная экономика. Централизованная экономика Рыночная 

экономика. Смешанная экономика. Обмен и рынок. Деньги. 

Повторение и обобщение по теме. 

            Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. (6 час). Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Факторы, 
влияющие на спрос. Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса. 

Эластичность спроса по цене и доходу. Товары-заменители. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. 

Факторы, влияющие на предложение. Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и 

изменений величины предложения. Эластичность предложения по цене. Равновесная цена. Равновесие на рынке и его 
графическое отображение. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. Повторение и обобщение 

по теме. 

           Тема3.  Потребители (7 часов). Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. Потребительский 

выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе потребительского выбора. Реклама. Права потребителя и их 
защита. Доходы потребителей. Основные источники доходов (заработная плата, доходы от сбережений, трансферты). 

Расходы потребителей. Основные статьи расходов семьи. Страхование. Реальные и номинальные доходы. Сбережения. 

Банковские вклады. Вложения в ценные бумаги. Доходность и надежность сбережений. Потребительский    кредит. 

Кредитные карточки. Страхование.  Повторение и обобщение по теме. 
            Тема4. Фирмы, рынки, конкуренция (8 часов). Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и средние фирмы, их 

преимущества и недостатки. Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. Предпринимательство и 

менеджмент. Маркетинг. Издержки. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. Предельные издержки. Предельная 

выручка. Использование предельных величин в экономическом анализе.  Конкуренция. Совершенная конкуренция. Ценовая 
и неценовая конкуренция. Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для потребителей и 

общества в целом. Олигополия. Особенности формирования цены на олиго Польном рынке. Монополистическая 

конкуренция. Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акционерное общество. 
Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие между дивидендом и процентом.  

Банкротство. Ценные бумаги. Акции. Номинал акций. Контрольный пакет акции. Облигация. Различие между акцией и 

облигацией. Рынок ценных бумаг. Факторы влияющие на курс акции. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый 

индекс. Рыночная цена фирмы. Повторение и обобщение по теме.  
           Тема 5. Деньги и банки. (5 ч.). Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка процента). Зависимость 

ставки процента от срока кредита. Банки. Основные функции банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, 

осуществление расчетов) Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования. Срочный вклад. 

Банковские резервы. Норма обязательных резервов. Повторение и обобщение по теме. Итоговое повторение 2ч, резерв 2ч. 

           Содержание курса. 11 класс.  
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Тема 6. Государство и экономика (3ч.) Задачи государства в рыночной экономике. Роль государства в обеспечении 

условий функционирования рынка. Права собственности и их защита. Антимонопольное регулирование. 

Перераспределение доходов. Минимальный уровень оплаты труда. Максимальная продолжительность рабочего дня. 
Социальные пособия. Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. Внешние эффекты. 

Налоги. Виды налогов. Прямые налоги. Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Акцизы. Отчисления на социальное страхование. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Государственный долг Внебюджетные фонды. Схемы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 
Теневая экономика, причины ее возникновения.  

           Тема 7. Экономическое развитие (4ч.) Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие. Агрегированные показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Методика расчета ВВП. Номинальные и реальные показатели. Амортизация. Общественная функция благосостояния. 
Основные показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на душу населения. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Механизмы экономического 

роста. Мультипликатор. Акселератор. Норма накопления. Темпы экономического роста. Экономические циклы. Фазы 

экономического цикла (подъем, спад, депрессия, оживление). Объективный характер и неизбежность экономических циклов 
Нулевой рост. Устойчивое развитие.  

          Тема 8.  Макроэкономические проблемы (3ч.) Рынок труда и его особенности. Экономически активное население. 

Ставка заработной платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. Занятость. Безработица. Фрикционная, 

структурная и циклическая безработица. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Социальные 
последствия безработицы.  Государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы. Профсоюзы и их 

роль в экономике. Трудовой договор. Забастовка. Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость 

обращения денег. Уравнение обмена Фишера. Создание денег. Денежные агрегаты М1, М2 и М3. Кредитная эмиссия 

банков. Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. Государственная 
макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. 

Монетарная (денежно – кредитная) политика. Государственные заказы. 

           Тема 9. Международная экономика (5ч.) Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. 

Принцип сравнительных преимуществ. Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины 
(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО) Иностранные инвестиции. Прямые и 

портфельные инвестиции. Экспорт капитала. Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона. 

Покупательная способность валют. Паритет покупательной способности. Валютные инвестиции. Девальвация и 

ревальвация. Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Конвертируемость валют. 
          Тема 10. Проблемы переходной экономики (1ч.) Изучить основные понятия: переходная экономика. Экономические 

реформы. Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Приватизация. Экономические институты. 

Изучить основные понятия: структурные сдвиги в экономике. 

        Итоговое повторение и обобщение (1 ч.) Контроль знаний для коррекции. Повторение теоретического материала 
курса. Тестирование в форме ГИА. 

 

 

2.2.10 Право 

Основное содержание. 

10 класс. 
Тема 1. История государства и права- 6 ч. Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, 

расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. 
Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-

правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в 

царствование Александра I. Деятельность 

М. Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской 
империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в 

начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — 

конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х 
гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-командной системы управления. 

Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества 

«развитого социализма». Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное 
государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение 

приватизации в стране. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права - 6ч. Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-

правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма государст-
венного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. 
Гарантированность прав человека. 

Тема 3. Конституционное право -12 ч. Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его 
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принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма.  Конституционный кризис начала 90-х гг. 

Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона 

России. Основы конституционного строя.   Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация — 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.   Социальное государство.   

Светское государство.  Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель 

суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.  Целостность и неприкосновенность территории 
Российской Федерации.  Виды субъектов РФ.   Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от 
должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической традиции. 

Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная] Дума, их состав и способы 

формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 
Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и 

суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 
система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность 

местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 4. Права человека -6 ч. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение  Всеобщей декла-
рации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. Международные договоры о правах 

человека: Содержание Международного Билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед 

законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии.  
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право 

принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на 

осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. 
Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Итоговое повторение – 1ч. Резерв 3 часа. 

 

11 класс. 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс-1ч. Избирательные права граждан. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная.        

Тема 6. Гражданское право - 3ч. Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право 
собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы 

приобретения права собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды 
предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Тема 7. Налоговое право -2ч. Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые 

органы. Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация 
о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 

Тема 8. Семейное право-2ч. Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности 

супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности 
родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство. 

Тема 9. Трудовое право-2ч. Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания 

прекращения трудового договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. Оплата 
труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана 

труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. 

Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность 
работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 10. Административное право-1ч. Понятие и источники административного права. Административное 

правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. Административные наказания, 
их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
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Тема 11. Уголовное право-3ч. Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. 
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Тема12. Основы судопроизводства-1ч. Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданское 

процессуальное право. Содержание понятия «уголовное судопроизводство», его стадии. Судебное судопроизводство. 
Принципы российского судопроизводства. 

Тема 13. Правовая культура-1ч. Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

Итоговое повторение-1ч. Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности, умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально - исторических, 

политических и экономических условий 

 

 

2.2.2.9. Математика 

Содержание учебного предмета «Математика» 10-11 класс 

 
Алгебра способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач окружающей 

реальности. Продолжается изучение многочленов с целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных 

корней. Происходит развитие и завершение базовых знаний о числе.  

Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся с понятием комплексного числа, правилами действий с ними, 
различными формами записи комплексных чисел, решением простейших уравнений в поле комплексных чисел и завершает 

основную содержательную линию курса школьной математики «Числа». Основное назначение этих вопросов связано с 

повышением общей математической подготовки учащихся, освоением простых и эффективных приёмов решения 

алгебраических задач.  
Математический анализ представлен тремя основными темами: «Элементарные функции», «Производная» и 

«Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

модели описания и исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с основными элементарными 
функциями, начатое в основной школе.  

Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто 

выбрал изучение математики на углублённом уровне, поэтому их изложение предполагает опору на геометрическую 

наглядность и на естественную интуицию учащихся, более чем на строгие определения. Тем не менее, знакомство с этим 
материалом даёт представление учащимся об общих идеях и методах математической науки.  

Вероятность и статистика рассматривает различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать 

вероятности различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей.  

 

Геометрия на плоскости 

Повторить основные понятия и формулы планиметрии: виды треугольников, свойства и вычисления биссектрис, 
медиан, высот, радиусов писанной и описанной окружностей, площади треугольника. Вычисление углов с вершиной внутри 

и вне круга, свойства касательной и секущей, вписанные и описанные многоугольники. Геометрические места точек. 

Познакомить с теоремами Чевы и Менелая. Эллипс, гипербола, парабола, как геометрические места точек.  

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  
Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую и данную точку. 

Пересечение прямой с плоскостью. Существование плоскости, проходящей через три данные точки  

Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Признак параллельности плоскостей. Существование плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур на плоскости.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Построение 

перпендикулярных прямой и плоскости. Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Декартовы координаты и векторы в пространстве 
Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между точками. Преобразование симметрии в 

пространстве. Симметрия в природе и на практике.  

Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью 

Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Уравнение сферы и плоскости. 
Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы в пространстве (модуль вектора, равенство векторов, угол между векторами). Действия над векторами в 

пространстве (сложение векторов, умножение векторов на число, скалярное произведение векторов). Коллинеарные 

векторы, Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение  вектора по трем 
некомпланарным.  

Многогранники  
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Двугранный угол, линейный угол двугранного угла (повторение изученного в 10 классе). Многогранные углы. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма, 
параллелепипед, куб, сечение куба, призмы. 

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

усеченная пирамида. Сечения пирамиды. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 
осевая, зеркальная), примеры сечений в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела вращения 

 Цилиндр. Конус, усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка цилиндра и 
конуса. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию, цилиндра и конуса. 

Шар и сфера. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара. Касательная плоскость к шару. О понятии тела и его 

поверхности в геометрии. 

Объемы многогранников 
Понятие об объеме тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем наклонного параллелепипеда, объем 

призмы. Объем  

 

 

2.2.2.10. Информатика 

Содержание учебного предмета «Информатика» 10-11 классы 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 10-11 классах основной школы 
может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Информация и информационные технологии.  

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 количества информации.  

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. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах.  

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. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управление системой как 
информационный процесс. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Компьютер и программное обеспечение. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 
операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, организации личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. Настройка BIOS 

и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 
приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

Основы логики и логические основы компьютера 

Таблицы истинности. Определение истинности логического выражения. Таблица истинности логического 

выражения. Равносильность логических выражений. Функция импликации. Функция эквивалентности. Преобразование 
логического выражения. Решение логического уравнения. Логическая задача. В редакторе схем нарисовать логические и 

электрические схемы логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ». 

В компьютерном конструкторе «Начала электроники» создать модели электрических схем логических элементов 

«И», «ИЛИ и «НЕ». 
В редакторе схем нарисовать логические схемы логических функций. 

В редакторе схем нарисовать логические схемы полусумматора и сумматора одноразрядных двоичных чисел. В редакторе 

схем нарисовать логическую схему триггера. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления 

базами данных (СУБД). 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчёты). 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

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.  
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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 поисковых систем. 
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. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.   

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой информации. Представление 

данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. 
Представление последовательности действий в форме блок-схемы. 

 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. 

Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения 
алгоритма по его блок-схеме. 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и обратной связи и 

соответствующих информационных потоков. 

Коммуникационные технологии. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)  

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. Избыточность 

информации как средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок. 
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. 

Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые 
архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для  его 

последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

 

 

 

2.2.2.11. Физика 

Содержание учебного предмета «Физика» 10-11 класс 

Научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и 
теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

Механика 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. 

Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. 
Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. Абсолютная 

температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Магнитное поле тока. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 
свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока. 
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Электромагнитные колебания и волны  

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. 

Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 
радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и экономическое 

значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной. 

 

 

 

2.2.2.12 Астрономия 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 10-11 класс 

Астрономия и астрономические методы изучения природы 

Астрономия – естественная наука, изучающая небесные объекты и события.  В основе всех астрономических 

знаний лежит наблюдение исследуемых объектов. Для решения вопросов о движении небесных тел астрономия использует 
математику и физику. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предмет астрономии. Наблюдения — основа астрономии 

Практические основы астрономии    

Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 
Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Конфигурации планет. Синодический период. Законы движения планет 

Солнечной системы. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Практическая работа с планом 

Солнечной системы. Открытие и применение закона всемирного тяготения. Движение искусственных спутников и 
космических аппаратов (КА). 

Природа тел солнечной системы   

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  Земля и Луна -  двойная планета. Две 
группы планет. Природа планет земной группы. Урок-дискуссия «Парниковый эффект: польза или вред?» Планеты-
гиганты, их спутники и кольца. Малые тела. Солнечной системы. Метеоры, болиды, метеориты. 

Солнце и звезды   

Солнце: его состав и внутреннее строение. Солнечная активность и её влияние на Землю. Физическая природа 
звезд. Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд. Проверочная работа «Солнце и Солнечная система». 

Строение и эволюция вселенной   

Наша Галактика.  Наша Галактика.  Другие звездные системы – галактики. Космология начала ХХ века. 

Жизнь и разум во вселенной 

Основы современной космологии.  Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

 

 

2.2.2.13. География 
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 10 класс 

34 часа 

 

РАЗДЕЛ 1. Современные методы географических исследований и источники географической информации. 1 час 

 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. 
Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического сравнения территорий. 

Количественные и качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. 

Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика мира.  33 часа 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира. Основные страны и регионы мира.  

4 часа 
 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Основные этапы 

формирования политической карты мира. Разнообразие стран мира и их типология. Основные критерии выделения  

различных типов стран. 
Государственный строй, основные формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 
ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).  

Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Практические работы: 

1.  Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».  
2. Характеристика политико-географического положения (ПГП) страны. Его изменение во времени (по выбору 

обучающихся). 

 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.     6 часов  

 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о 

ноосфере.  

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных 
ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо 

охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

Практическая работа  

         3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору учащихся). 

 

Тема 3 .  Население мира. 8 часов 

 
Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы воспроизводства населения, их 

особенности. Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая политика. Состав и структура 

населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население).  Размещение и плотность 

населения Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. Миграции населения. Мировые 
и национальные религии. Роль религии в развитии общества. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. 

Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи, их распространение по территории мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. География рынка труда и 
занятости. 

Расселение населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. Специфика городских и сельских 

поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы: 

4. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира.  

5. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов.  

 

Тема 4. Научно-техническая революция и география мирового хозяйства. 15 часов 

 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Изменение отраслевой структуры.   География 

основных отраслей производственной и непроизводственной сфер Развитие сферы услуг. Международное географическое 

разделение труда.  
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 
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Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, создание свободных 

экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 
Международные отношения. Географические аспекты глобализации.  

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных 

и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. Проектная 
деятельность. Защита итогового проекта. 

Практические работы: 

6.  Построение картосхемы размещения основных районов энергетической, машиностроительной, химической отраслей 

промышленности мира (по выбору). 
 7. Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих географию внешнеэкономических связей. 

 

11 класс 

34 часа  
 

РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 34 часа 

 

Тема 5. Зарубежная Европа. 5 часов 
 

Страны Европы – комплексная географическая характеристика стран. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы. Численность населения  и народы зарубежной Европы.  Религиозный состав населения, 
распространенные языки. Миграции. Высокий уровень урбанизации, крупнейшие города и городские агломерации. 

Культурно-исторические центры. Основные черты отраслевой и территориальной структур хозяйства. ТЭК. Размещение 

черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности. Отрасли легкой промышленности. Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства. Основные черты географии сельского хозяйства. Транспортный комплекс. 
Главные районы отдыха и туризма. Экологические проблемы. Географические особенности стран и народов Северной, 

Западной, Восточной и Южной Европы. Сравнительные географические характеристики отдельных европейских стран ЕС 

и значение этой интеграционной группировки в развитии европейских стран. 

Международная специализация крупнейших стран Европы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  
Практические работы: 

1. Нанесение стран и субрегионов Европы на контурную карту. 

2. Составление экономико-географической характеристики двух стран «большой семёрки» (по выбору). 

 

Тема  6. Зарубежная Азия. Австралия. 6 часов  

 

Комплексная географическая характеристика стран Зарубежной Азии. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 
регионов и стран Азии. Международная специализация крупнейших стран Азии. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции.  

Особенности ЭГП и ПГП стран. Численность населения и народы зарубежной Азии.  Религиозный состав населения, 

распространенные языки. Миграции. Уровень урбанизации, крупнейшие города и городские агломерации. Культурно-
исторические центры. Основные черты отраслевой и территориальной структур хозяйства. ТЭК. Размещение черной и 

цветной металлургии, химической и лесной промышленности. Отрасли легкой промышленности. Природные предпосылки 

для развития сельского хозяйства. Основные черты географии сельского хозяйства. Транспортный комплекс. Главные 

районы отдыха и туризма. Экологические проблемы. Географические особенности стран и народов Юго-Западной, 
Южной, Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Сравнительные географические характеристики отдельных  

стран — членов  ОПЭК, АТЭС и АСЕАН и значение этих интеграционных группировок в развитии азиатских стран. 

Страны и народы Австралии и Океании. 

Практические работы: 

3.  Нанесение стран и субрегионов Азии на контурную карту. 

4.  Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран Азии (по выбору). 

  

  

Тема 7. Африка. 5 часов 

 

Страны и народы Африки. Особенности и географические различия в жизни населения различных стран Африки. 

ОАЕ. 
Историко-географические особенности формирования региона. ЭГП стран. Хозяйственная оценка природных ресурсов. 

Население. Распространенные языки и религии. Крупнейшие города, характер сельского расселения. Основные черты 

географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Внутренние различия. Экологические проблемы. 

Практические работы: 
5.  Нанесение стран и субрегионов Африки на контурную карту. 

  

 

Тема 8. Северная Америка.  4 часа 
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Страны и народы Северной Америки. Качество жизни населения. Хозяйственные связи стран региона. НАФТА.  

Соединенные Штаты Америки – историко-географические особенности формирования государства и их влияние на 

современную экономическую и социальную географию страны. ЭГП и ПГП как факторы развития. Население США: 
этнический состав, значение иммиграции, размещение. Крупнейшие городские агломерации и мегаполисы. Субурбанизация. 

Ведущие отрасли хозяйства и их размещение. Природно-ресурсный потенциал. Транспорт. Экономические районы США. Роль 

страны в мировой экономике. Экологические проблемы. Канада. 

Практические работы: 
6.  Определение наличия территориальных диспропорций в размещении производства на примере США 

Тема 9. Латинская Америка. 4 часа 

 

Страны и народы Латинской Америки. Природные и хозяйственные особенности Бразилии и Аргентины. ЛААИ.  
Историко-географические особенности формирования региона. ЭГП стран. Значение близости США. Хозяйственная оценка 

природных ресурсов. Население. Распространенные языки и религии. Крупнейшие города, характер сельского расселения. 

Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Внутренние различия. Экологические 

проблемы.  

Практические работы: 

7.  Сравнение международной специализации развитой и развивающихся  стран Азии, Африки и Латинской  Америки (по 

выбору). 

 
РАЗДЕЛ 4.  . Россия в современном мире. 4 часа 

 

Геополитическое положение России. Россия – евразийская держава. 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных 
и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.  

  

РАЗДЕЛ 5. Глобальные проблемы человечества.  6 часов 

 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая 

проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. Разработка проекта решения одной из 

глобальных проблем 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных 
регионов Земли. Проектная деятельность. Защита итогового проекта. 

Практические работы: 

8.  Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

 

2.2.2.14.  

Биология. 10 класс (34 часа) 

 

1.Введение (4 часа)  
Биология как комплекс наук о живой природе. Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний.  Биологические системы как предмет изучения биологии.  

2.Клетка (16 часов) 
Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 

значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной 
теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом.  

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический 
обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

Лабораторные работы 

 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

 Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

3.Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 часа) 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. 

Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное  
развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека.  

Жизненные циклы разных групп организмов.  
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4.Основы генетики (7 часов) 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  
Практические работы 

 Составление элементарных схем скрещивания. 

 Решение элементарных генетических задач на моногибридное скрещивание. 

5.Генетика человека (3 часа)  
 Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на 

здоровье человека.  
 

Биология. 11 класс (34 часа) 

 

1.Основы учения об эволюции (10 часов) 
Теория эволюции. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции  

живой природы. Вид, его критерии. Популяция и её генофонд. Изменение генофонда популяций. Борьбы за существование 

и ее формы. Естественный отбор и его формы. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, 

его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 
популяции. Направления эволюции. Роль изоляции в видообразовании. Видообразование. Макроэволюция, её 

доказательства. Система растений и животных — отображение эволюции. Главные направления эволюции органического 

мира. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Лабораторная работа 

 Описание вида по морфологическому критерию. 

2.Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Методы селекции растений. Методы селекции животных. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Современное состояние и перспективы биотехнологии. Биобезопасность. 

3.Антропогенез (3 часа) 
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. 

Прародина человека. Расы и их происхождение. 

4.Основы экологии (11 часов) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы. Организмы и окружающая среда. 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как 

основа устойчивости экосистемы. Местообитание и экологические ниши.  
Основные типы экологического взаимодействия. Конкурентные взаимодействия. Основные экологические 

характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. Структура сообщества. Взаимосвязь 

организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Сукцессия. Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационального природопользования. 
Практическая работа 

 Составление пищевых цепей. 

5.Эволюция биосферы и человека (6 часов) 
Развитие жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие 

силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере.  
Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук.  

Практическая работа 

 Оценка антропогенных изменений в природе. 

2.2.2.15.  

Физическая культура 

10 КЛАСС 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 2 часа. 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие.  

Автономное существование человека в условиях природной среды.  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 1 час. 

Понятие преступления. Осоенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств.  

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних. 3 часа. 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств.  

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2 часа.  

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.:  

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. 1 час. 

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения безопасности  личности, 

общества и государства 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 2 часа.  

 Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления.  

 Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 5 часов. 

 Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии.  

 Химическое оружие.  

 Бактериологическое (биологическое) оружие.  

 Современные обычные средства поражения. Понятие об обычных средствах пораже¬ния. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время. 4 часа. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.  

Средства индивидуальной защиты населения.  

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 1 час.  

Значение двигательной активности для здоровья человека 1 час. 

Основы военной службы 

Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества 7 часов. 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны.  

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение.  

Боевые традиции ВС РФ. 2 часа.  

Патриотизм, верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Дружба,  войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и подразделений. 

Символы воинской чести. 3 часа. 

Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.  

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ.  35 часов 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. Организация внутренней службы 

и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности 

часового. Учеба военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая 

подготовка, военно-медицинская подготовка. 

 

11 КЛАСС 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 4 часа. 
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Правила личной гигиены и здоровье.  

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.  

Семья в современном обществе. Законодательство о семье.  

Заболевания, передающиеся половым путем. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 7 часов. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 

Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах.  

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.  

Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза.  

Первая медицинская помощь при травматическом шоке.  

Первая медицинская помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Первая медицинская помощь острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 

Основы военной службы. 

Воинская обязанность. 6 часов.   

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его предназначение. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Особенности военной службы. 5 часов. 

Правовые основы военной службы.  

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 

Права и ответственность военнослужащих. 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 4 часа. 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.  

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина.  

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.  

Как стать офицером Российской армии.  

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 2 часа.  

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта.  

Психологические основы подготовки к военной службе.  6 часов. 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. 

Личность и социальная роль военного человека. 

Психологические свойства в структуре личности 

Слухи и искаженная информация. 

О морально-этических качествах военнослужащих. 

Чувства личности и военная служба. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
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1 0  КЛ АСС  

5. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.   

•  

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования . 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие.  

Автономное существование человека в условиях природной среды.  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера.  
Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

6. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств.  

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств.  

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно генного характера.  

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.:  

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства.  
Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства  

• Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время.  

7.  Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления.  

•  Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

8.  Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии.  

9.  Химическое оружие.  

 Бактериологическое (биологическое) оружие.  

 Современные обычные средства поражения. Понятие об обычных средствах поражения. 
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время.  

10. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени.  

11. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.  

12. Средства индивидуальной защиты населения.  

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

• Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основные инфекционные заболевания и их профилактика.  

Значение двигательной активности для здоровья человека.  
 

• Основы военной службы  

• Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества.  

13. История создания Вооруженных Сил России. 

14. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение.  

15. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения на-

циональной безопасности страны.  

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение.  

Боевые традиции ВС РФ.  

16. Патриотизм, верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Дружба,  войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и подразделений. 
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Символы воинской чести.  

17. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.  

18. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

 

• УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ.  35 часов  

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. Организация внут-

ренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной 

службы. Обязанности часового. Учеба военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 
 

 

 

11 К ЛАСС  
 

• Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

• Основы здорового образа жизни.  

19. Правила личной гигиены и здоровье.  

20. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.  

21. Семья в современном обществе. Законодательство о семье.  

Заболевания, передающиеся половым путем. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.  

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 

22. Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах.  

23. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.  

24. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза.  

25. Первая медицинская помощь при травматическом шоке.  

Первая медицинская помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел.  
26. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Первая медицинская помощь острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

 
Основы военной службы . 

 

Воинская обязанность.   

27. Основные понятия о воинской обязанности.  

28. Организация воинского учета и его предназначение. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

29. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет. 

30. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Особенности военной службы. 

31. Правовые основы военной службы.  

32. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. 

33. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 

34. Прохождение военной службы по призыву. 

35. Прохождение военной службы по контракту. 

36. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 
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37. Права и ответственность военнослужащих. 

• Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.  

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.  
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина.  

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий 
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.  

Как стать офицером Российской армии.  

• Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1) Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов . 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. 

• Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. 

• Психологические основы подготовки к военной службе.  

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. 
Личность и социальная роль военного человека. 

Психологические свойства в структуре личности 

Слухи и искаженная информация. 

О морально-этических качествах военнослужащих. 
Чувства личности и военная служба. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. 

 

2.2.2.19 « Начертательная геометрия» 

 

10 класс 

1. Введение. Ортогональный чертеж. Точка в пространстве. (1 час)  
Метод параллельных проекций. Основные свойства параллельных проекций. Прямоугольное проецирование на 

одну, на две и на три плоскости проекции. Ортогональный чертеж. Точка в пространстве. 

2. Взаимное положения прямых и плоскости. (4 часа) 

 Основные понятия и аксиомы стереометрии. Общее и частное положение прямой относительно плоскостей 
проекции. Параллельные скрещивающиеся прямые. Прямые расположенные перпендикулярно друг к другу (проекция 

прямого угла). Главные линии плоскости (фронталь, горизонталь, профильная прямая). Пересечение прямой и плоскости, 

заданной геометрической фигурой. 

Практическая работа: 
Задача 1. Определить расстояние от точки D до плоскости а треугольника ABC. Отметить видимость. 

Задача 2. Через прямую а (D, E) провести плоскость y l a (А,В,С); построить линию пересечения плоскостей а и т. 

Отметить видимость. 

3. Взаимное положение двух плоскостей. (4 часа) 
Изображение на плоскости фронтально - проецирующую , горизонтально - проецирующую плоскость. 

Параллельность плоскостей. Нахождение линии пересечения двух плоскостей, заданных геометрической фигурой. 

Графическая работа: 

Задача 1. Построить пересекающиеся плоскости (К,М,Н) иа (А,В,С) 
Задача 2. Найти линию пересечения плоскостей. 

4. Способы преобразования плоскостей (4 часа) 

Приведение прямых линий и плоских прямых фигур в частное положения относительно плоскостей проекций. 

Замена плоскостей проекции. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекции. Нахождение 
натуральной величины отрезка. 

Графическая работа: 

Задача 1: Построить горизонтальную и фронтальную проекции пирамиды  

Задача 2: На ребре ВС найти точку K, удаленную от грани SAC на 20 мм. 
Задача 3: Определить истинное расстояние 1 между ребрами AB и SC пирамиды.  

5. Пересечение плоскогранных тел плоскостью (3 часа) 

Метод секущих плоскостей. Вырезы на плоскогранных телах. Изображение многогранников.  

Графическая работа: 
Задача 1. Построение сечения поверхности плоскостью. 

Дано: многогранник и плоскость В. Координаты точек определяющих плоскость в даны в задании каждого 

варианта. 

Задача 2. Найти натуральный размер фигуры сечения. 

6. Метрические задачи (8 часов) 
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Нахождение натуральной величины фигур сечения плоскогранных тел. Решение задач на построение 

ортогональных чертежей. Нахождение расстояния между точками; точкой и прямой; точкой, прямой и плоскостью. Решение 

метрических задач. 

7. Развертка поверхностей (3 часа) 

Поняятия о развертках. Развертки многогранников. Развертки плоскогранных тел пересеченных плоскостями 

сечения. Вырезы в многогранниках и их развертки. Изготовление моделей сложных объемных форм. 

Графическая работа: 
Задача 1: построить пирамиду, пересеченную плоскостью. Координаты точек определяющих основание, 

вершины пирамиды ABCS и секущей плоскости а даны в задании каждого варианта; 

Задача 2: определить длины ребер и сторон основания пирамиды. 

Задача 3: построить развертку пирамиды и изготовить модель 

8. Практические занятия по проекционному черчению. (7 часов) 

Решение позиционных и метрических задач.  

Семинар по теме «Связь математики с начертательной геометрией» 

 

 

11 класс 

 

1. Повторение пройденного. (1 час) 

Визуализации информации. Методы проецирования. 

2. Лекальные кривые. (3 часа) 

Эллипсы, Циклоида, эвольвента окружности, Спираль Архимеда.  

Практическая работа: 

Построение лекальных кривых. 

3. Пересечение многогранников плоскостью (2 часа) 

Метод секущих плоскостей. 

Графическая работа: 

Задача 1.Построить проекции линии (линий) пересечения поверхности ас плоскостью в (проекции сечения 
поверхности а плоскостью р). Определить видимость. 

Задача 2. Построить истинный вид плоского сечения. 

Задача 3. Составить алгоритм решения задания. 

4. Пересечение тел вращения плоскостью (2 часа) 
Конические сечения. 

Графическая работа: 

Задача 1. Построить проекции линии пересечения поверхности вращения с плоскостью В. Определить 

видимость. 
Задача 2. Построить истинный вид плоского сечения. 

Задача 3. Составить алгоритм решения задания. 

5. Развертка тел вращения (5часа) 
Метод дополнительной плоскости проекций. 

Практическая работа: 

Задача: изготовить модель конуса с вырезом призматической формы. Координаты заданы по вариантам. 

6. Взаимное пересечение плоскогранных тел (4 часа) 
Прямые особого положения в плоскости. 

Графическая работа: 

Задача: начертить пересечение двух геометрических тел. 

Дано: пересекающиеся поверхности заданы координатами точек и размерами элементов (ребер, углов) 

7. Взаимное пересечение плоскогранных тел и тел вращения (4 часа) 

Поверхности вращения и их образования. 

Графическая работа: 

Задача: начертить пересечение двух геометрических тел вращения. 
Дано: пересекающиеся поверхности заданы координатами точек и размерами элементов (ребер, углов, радиусом, 

диаметром). 

8. Взаимное пересечение тел вращения (5 часов) 

Характерные точки линии пересечения. Введение вспомогательных плоскостей и сфер для нахождения линии 
пересечения поверхностей 

Метод секущих сфер. 

Графическая работа: 

Задача: начертить пересечение двух геометрических тел вращения. 
Дано: пересекающиеся поверхности заданы координатами точек и размерами элементов (радиусом, диаметром, 

высотой). 

9. Построение наглядных изображений (5 часов) 

Общие сведения об аксонометрических проекциях. 
Практическая работа: 

Построение объемных изображений в аксонометрических проекциях. 

10. Повторение пройденного и подведение итогов. (3 часа) 
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2.2.2.20 « Технология работы с тестами по математике» 

 Виды тестов, типы тестовых заданий (1 час). 

  2. Синус, косинус, тангенс, котангенс (6 часов).  
Основная цель:      Формирование представлений о понятии синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового 

аргумента. Овладение умением применения  формул соотношения между тригонометрическими функциями одного 
аргумента, формул приведения, формул сложения, следствий из формул сложения, тождественных  преобразований 

тригонометрических выражений.  

Изучение данной темы позволяет: Учащимся овладеть конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической  деятельности, для изучения смежных  дисциплин, развития умственных 
способностей, умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа графиков, самостоятельно 

выполнять различные творческие работы. Учащиеся демонстрируют теоретические и практические знания по теме 

«Тригонометрические функции».  Могут привести примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умеют 

составлять текст научного стиля.  Умеют формировать вопросы, задачи, создавать проблемную ситуацию.   Умеют 
передавать,  информацию сжато, полно, выборочно. Умеют объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах.  Умеют участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение.  

Отработать знания и умения в практических заданиях. Работа с учебно-тренировочным  тестовым заданием ЕГЭ . 
Зачет. 

     3. Прогрессии (3 часа).  

Основная цель:   Формирование понятия арифметической и геометрической прогрессий. Овладение умением 
применения свойств  и формул общего члена и суммы n первых членов; преобразования выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение и систематизация знаний арифметической и геометрической прогрессий. Формирование умения применять 

полученные знания при решении задач. У учащихся  формируются такие качества личности, необходимые в современном 

обществе, как интуиция, логическое мышление, пространственное представление, определение адекватных способов 
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Учащихся демонстрируют теоретические и практические знания о 

прогрессиях. Могут самостоятельно искать, и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.  Могут, 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, могут осмыслить ошибки и их устранить.  Отработать знания и 

умения в практических заданиях. Работа с учебно-тренировочным  тестовым заданием ЕГЭ. Зачет. 

   4. Уравнения (5 часов).  

Основная цель:  Формирование представлений о различных видах и свойствах уравнений. Овладение 

умением понимать  решать уравнения с одной переменной, с двумя переменными, тригонометрические уравнения.   

Создание условий для развития умения применять функционально-графические представления для описания и анализа 
закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах.  

В результате изучения данной темы: у  учащихся  формируются  ключевые компетенции  - способность  

самостоятельно  действовать в ситуации  неопределённости при решении  актуальных для  них  проблем – умением 

мотивировано отказываться от образца, искать оригинальные решения. Учащихся демонстрируют:  знания  о видах 
уравнений, о решении простейших  тригонометрических  уравнениях .  Могут выполнять и оформлять тестовые задания, 

подбор аргументов для обоснования найденной ошибки. Могут рассуждать и обобщать, вести диалог, выступать с 

решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы собеседников. Показать нестандартные приемы решения 

тестовых заданий. Тест. 
Зачет. 

 

   5. Неравенства (4 часа). 
 Основная цель:  Формирование представлений о неравенствах и их системах, о решении  неравенства и 

системы, о  неравенствах с параметром. Овладение навыками общих методов решения неравенств и их систем.Овладение 

умением решения неравенств с параметрами, нахождения всех возможных решений, в зависимости от значения параметра. 

Обобщение и систематизация имеющихся сведений о неравенствах, системах и методах их решения; познакомиться с 

общими методами решения.  Создание условия для развития умения проводить аргументированные рассуждения, делать 
логически обоснованные выводы, отличать доказанные утверждения от недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи.  

В результате изучения данной темы: у учащихся формируются познавательные компетенции: сравнение, 

сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Определение 
адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Учащихся демонстрируют:  знания  о 

различных методах решения  неравенств; знания о разных способах  доказательств неравенств. Могут пользовать 

математическим справочником, рассуждать и обобщать, выступать с решением проблемы, аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников. Учащиеся могут свободно  пользоваться знаниями  о  различных методах решения  неравенств; 
знаниями о разных способах  доказательств неравенств.  Могут рассуждать, обобщать, видеть несколько решений одной 

задачи, выступать с решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы собеседников.  

Выбор способов и методов решений тестовых заданий. Творческая работа. 

 

   6. Функции (6 часов).  
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Основная цель: Формирование представлений о числовых функциях и их свойствах. О тригонометрических 

функциях и их свойствах. Овладение навыками общих методов нахождения области определения и области значения 

функций. Овладение умением находить промежутки возрастания и убывания функций, периодичности, наибольшего и 
наименьшего значений, ограниченности, сохранения знаков функций.  

В результате изучения данной темы: у  учащихся  формируются  ключевые компетенции  - способность  

самостоятельно  действовать в ситуации  неопределённости при решении  актуальных для  них  проблем – умением 

мотивировано отказываться от образца, искать оригинальные решения. Отработать знания и умения в практических 
заданиях. Работа с учебно-тренировочным  тестовым заданием ЕГЭ. Зачет. 

7. Производная функции (4 часа)  

Основная цель: Формирование представлений о производной функции  и их свойствах. Овладение 

навыками  геометрического смысла производной. Овладение умением находить решения, применяя формулы и таблицу 
производных.  

В результате изучения данной темы: у  учащихся  формируются  ключевые компетенции  - способность  

самостоятельно  действовать в ситуации  неопределённости при решении  актуальных для  них  проблем – умением 
мотивировано отказываться от образца, искать оригинальные решения. Отработать знания и умения в практических 

заданиях. Работа с учебно-тренировочным  тестовым заданием ЕГЭ. Зачет. 

 

8. Исследование функций с помощью производной (6 часов)  
Основная цель: Формирование представлений о нахождении промежутков монотонности, экстремумов 

функции, наибольшего и наименьшего значения функции. 

 

 Обобщение и систематизация курса математики 10 класса, решая тестовые  задания  по сборнику  Ф.Ф. 
Лысенко Математика ЕГЭ – 2011-2012 . Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать. В результате изучения курса  за 10 класс необходимо создать 

условия учащимся для выявления:  Владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять 

тождественные преобразования и находить их значения. Умения определять понятия, приводить доказательства.  Умения 
выполнять тождественные преобразования выражений и находить их значения Умения выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических  выражений. Умения объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах.   Умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения 

(иррациональных, тригонометрических). Умения решать неравенства с одной переменной на основе свойств функции. 
Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов. Умения использовать несколько приемов при 

решении уравнений. Умения решать уравнения с использованием равносильности уравнений. Умения использовать график 

функции при решении  неравенств (графический метод).   Умения находить производную функции. Умение находить 

множество значений функции. Умения находить область определения сложной функции. Умение использовать четность и 
нечетность функции.  Умения исследовать свойства сложной функции Умения использовать свойства периодичности 

функции для решения задач. Умения читать свойства функции по графику и распознавать графики элементарных функций. 

Умения решать и проводить исследование решения системы, содержащей уравнения разного вида. Решения текстовых 

задач на нахождение наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной. Умения применять 
общие приемы решения уравнений. Умения решать комбинированные уравнения и неравенства. Умения решать задачи 

параметрические на оптимизацию. Умения решать неравенства с параметром. Умение использовать несколько приемов  при 

решении уравнений и неравенств. Умения составлять текст научного стиля.  Умения использовать график функции при 

решении  неравенств с параметром (графический метод). Умения привести примеры, подобрать аргументы, сформулировать 
выводы. Учебно-тренировочное тестирование по демоверсии.  

     Заключительная беседа в форме круглого стола. 

 

2.2.2.21 Содержание программы  «Индивидуальный проект» .  

10 класс.  

Раздел 1. Введение   

Понятие  «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология проектов: 

волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире 

проектирования. Цели, задачи  проектирования в современном мире, проблемы.   

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта   

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, курсовой 

работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной  самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки 

курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ . 

Методические рекомендации по написанию  и оформлению курсовых работ,  проектов, исследовательских работ. Структура 

проекта, курсовых  и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.).   
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Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия:  

конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.   

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Картирование 

личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты  проектов, оформлением курсовых работ. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 

Образовательные экскурсии и методика работы в  Госархиве современной истории ЧР, музеях и предприятия, 

госучреждения, администрацию.  

11 класс 

Раздел 1. Инициализация проекта 

Образовательные экскурсии и методика работы в  Госархиве современной истории ЧР, музеях и предприятия, 

госучреждения, администрацию. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать 

и др.    

Методика работы в музеях, архивах.   

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, курсовых работ. Работа в сети 

Интернет.   

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных  плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов 

 Раздел 2. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ   

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и 

методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых 

работ. Управление завершением проекта, курсовых работ.  

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ.  

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой 

учеником задач, по содержанию и  выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов   

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ  

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия проектной деятельности. 

Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. 

Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов.  

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, 
установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система 

стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России.   

Раздел 4.  Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в 
проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов. 

 

2.2.2.22 «Основы проектирования» 
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Модуль «БИЗНЕС-ПЛАН» 

 Целью данного модуля является получение учащимися опыта проектирования в коммерческой сфере, 

позволяющий освоить общие алгоритмы деятельности, связанной с созданием и продвижением   нового продукта – товара 

или услуги в самом широком смысле этих слов. 

Принципиальным отличием проектных заданий от учебных, предметных задач и упражнений является 

практически неограниченное количество способов выполнения каждого проекта, возможность почти неограниченно 

улучшать качество выполняемого проекта. При этом в условиях рыночной экономики и механизма ценообразования 

получение даже небольшого конкурентного преимущества за счет найденного нестандартного варианта позволяет 

добиваться значительных успехов. 

Предлагаемый учебный модуль нацелен на освоение таких способов деятельности, которые позволяют учащемуся, 

используя его социальный опыт, а также уже сделанные открытия и изобретения и применявшиеся при этом методы, 

разработать бизнес-идею и ее оформить в структурный план, соответствующий нормам бизнес-планирования. 

Программа модуля носит рамочный характер, то есть задает структуру организации и содержание модуля в самом 

общем виде. Тематические блоки описывают отдельные элементы содержания модуля. Поэтому можно выстраивать 

программу работы с учетом подготовки и интересов учащихся.  

В рамках самостоятельной работы над проектом учащиеся используют техники, освоенные в рамках изучения 

модулей регионального компонента «Основы проектной деятельности» «Анализ ресурсов», «Продвижение продукта на 

рынке», «Расчет стоимости продукта». Если учащиеся не изучали хотя бы один из указанных модулей необходимо 

потратить часть времени, отведенного на консультирование для проведения тренинга и освоения минимального числа 

техник. 

Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения данного модуля станет собственно проектная разработка в 

формате бизнес-плана. Несомненно важной, с точки зрения формирования ключевых компетентностей учащихся, является 

не только разработка, но и реализация проекта. В рамках освоения данного модуля мы не можем настаивать на реализации 

бизнес-идеи, поскольку этот процесс может потребовать от учащегося неоправданно большого вложения ресурсов – 

финансовых, ресурса времени и т.п. Но при этом следует поощрять попытки учащихся реализовать свой бизнес -план, 

особенно, если речь идет о локальном рынке услуг или о проведении некоммерческого мероприятия на основе 

самоокупаемости. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся освоят алгоритм разработки бизнес-плана, начиная от стадии выработки идеи, проверки ее 

жизнеспособности и кончая расчетом необходимых средств для ее реализации, поиском источников финансирования.  

Учащиеся получат опыт: 

-         разработки бизнес-идеи; 

-         планирование деятельности в рамках бизнес-плана; 

-         финансового планирования. 

Учащиеся освоят техники: 

-         определения потребностей; 

-         проектирования товара \ услуги; 

-         позиционирования товара \ услуги на рынке; 

-         разработки производственного и маркетингового планов; 

-         анализа конкурентных преимуществ; 

-         расчета прибыли \ убытков; 

-         планирования движения наличности; 

-         анализа альтернативных решений. 
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Основанием для промежуточного контроля являются задания для практической деятельности учащихся. 

Необходимо организовать проведение качественной оценки и самооценки, которая может не быть связана с выставлением 

отметки. 

Основанием для итоговой оценки является анализ бизнес-плана, разработанного учащимся (группой учащихся). 

При этом оценивается не содержание проекта, а корректность реализации алгоритма бизнес-планирования и применения 

конкретных техник, которая найдет свое отражение в данном документе.  

 

 
 

2.2.2.23 «Технология работы с тестами по русскому языку»  

 

11 класс 

1. Синтаксис. 
Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

2. Синтаксические нормы русского языка. 

Построение предложений с деепричастным оборотом, построение предложений с однородными членами, 

употребление имен собственных в предложении, построение предложений с причастным оборотом, построение 
сложноподчиненных предложений, трудные случаи управления, построение предложений с косвенной речью. 

3. Работа с текстом. 

Установление причинно-следственных отношений в тексте. Языковые приемы связи предложений. Понятие 

“ключевого” слова.  
4. Анализ языковых средств выразительности. 

Функции изобразительно-выразительных средств. Понятия: градация, метафора, контекстные антонимы, 

синонимы, парцелляция. 

            5. Подготовка к написанию сочинения (часть С). 
Знакомство с критериями оценки части С. Проблема, поставленная автором текста, и способы её формулировки. 

Комментарий проблемы. Виды комментариев. Авторская позиция и способы её выявления. Аргументация. Смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность изложения текста. Виды речевых и грамматических ошибок. 

Этические нормы. Фактологические ошибки. 
 

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

1. Изучение правил сдачи ЕГЭ. 
Типология заданий ЕГЭ. 

2. Орфоэпия. 

Современные орфоэпические нормы. Акцентологический минимум. 
3. Лексика и фразеология.  

Основные лексические категории и единицы. Лексические нормы. Лексико-фразеологический анализ. 

4. Словообразование. 

Основные способы словообразования частей речи.  
5. Морфология. 

Морфологический разбор всех частей речи. Трудные случаи морфологического разбора. Повторение признаков 

таких частей речи, как наречие, предлог, частица. 

6. Грамматические нормы. 
Образование форм числительных, образование форм различных степеней сравнения прилагательных, 

образование форм повелительного наклонения глаголов, образование форм деепричастий, местоимений, существительных 

(окончания множественного числа). 

7. Орфография. 
Принципы русской орфографии. Типы орфограмм и принципы проверки. Грубые и негрубые ошибки.  

8. Пунктуация. 

Принципы русской пунктуации. Типы пунктограмм. 

11 класс 
9. Синтаксис. 

Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

10. Синтаксические нормы русского языка. 

Построение предложений с деепричастным оборотом, построение предложений с однородными членами, 
употребление имен собственных в предложении, построение предложений с причастным оборотом, построение 

сложноподчиненных предложений, трудные случаи управления, построение предложений с косвенной речью. 

11. Работа с текстом. 

Установление причинно-следственных отношений в тексте. Языковые приемы связи предложений. Понятие 
“ключевого” слова.  

12. Анализ языковых средств выразительности. 

Функции изобразительно-выразительных средств. Понятия: градация, метафора, контекстные антонимы, 

синонимы, парцелляция. 
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13. Подготовка к написанию сочинения (часть С). 

Знакомство с критериями оценки части С. Проблема, поставленная автором текста, и способы её формулировки. 

Комментарий проблемы. Виды комментариев. Авторская позиция и способы её выявления. Аргументация. Смысловая 
цельность, речевая связность и последовательность изложения текста. Виды речевых и грамматических ошибок. 

Этические нормы. Фактологические ошибки. 

 

2.2.2.24 « Комплексный анализ текста» 

10 класс (34часа) 

Русский язык среди других языков мира (1 час) 

Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка (1 час) 

Основные пути обогащения словарного состава языка (2 часа) 

Лексика ограниченного употребления и ее использование в речи, в произведениях художественной литературы (2 часа)  

Фразеологизмы русского языка и их источники (3часа) 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка (3 часа) 

Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в тексте (2 часа)  

Морфологические средства создания образно -поэтического олицетворения (4 часа) 

Употребление относительных, качественных и притяжательных прилагательных в переносном значении (3 часа) 

Использование в тексте различных форм наклонения и времени глагола в различных значениях (3 часа)  

Семантико-стилистические особенности причастия и деепричастия; использование их в тексте художественных 

произведений (3 часа) 

Особенности образования, написания и употребления наречий в русском языке (2 часа)  

Роль служебных частей речи в семантико-стилистическом оформлении художественного текста (2 часа) 

Многоаспектный лингвистический анализ текста (практические занятия) (4часа) 

11 класс (34 часа) 

Язык и речь (1 час) 

Богатство и выразительность русского языка. 

Текст как речевое произведение (1 час) 

Понятие о тексте как речевом произведении и его основные признаки. 

Основные средства связи предложений в тексте (2часа) 

Понятия об основных средствах связи предложений в тексте и его смысловых частях, закономерностях подбора 

предложений в прозаических и поэтических текстах. Влияние структуры предложение на тип речи 

Средства художественной изобразительности (3часа) 

Наблюдение над многообразием средств художественной изобразительности и использованием их в произведениях 

художественной литературы. 
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Звуковые изобразительные возможности русского языка (3 часа) 

Организующая роль словесного ударения в стихотворной речи. Наблюдение над использованием в текстах художественных 

произведений основных типов интонационных конструкций. 

Лексические средства выразительности русского языка (3 часа) 

Наблюдение за лексическим богатством русского языка. Основные пути обогащения словарного состава: словообразование, 

изменение значение слов, заимствование. Использование в тексте поэтических троп: метафора, эпитет, гипербола, 
сравнение, олицетворение. Стилистическое расслоение словарного состава.  Лексика ограниченного употребления 

(диалектная, профессионально-терминологическая и жаргонная) и ее использование в речи, в произведениях 

художественной литературы. 

Словообразование и его изобразительные ресурсы (4 часа) 

Понятие о морфеме как значимой части слова. Синонимия и многозначность морфем. Словообразовательная модель как 

источник пополнения словарного состава языка. Фонетический, интонационный, лексический анализ художественного 

текста. 

Лингвостилистический анализ пейзажей на примерах из художественных произведений (3 часа)  

Роль пейзажа в художественном произведении. Раскрытие с помощью пейзажа сложнейшие моменты духовной жизни 

героев произведения. 

Морфологические средства выразительности (2часа) 

Морфологические свойства русской речи и их изобразительные возможности. История произношения имен собственных. 

Фамилии литературных героев как средство их художественной характеристики. Грамматический род и пол живых 
существ. Олицетворение. Краткие и усеченные прилагательные в поэтической речи, в произведениях устного народного 

творчества.  

Графика, орфография, пунктуация и их изобразительные возможности (3 часа)  

Происхождение письма. Изобразительные ресурсы современной графики. 

Орфография как средство точной передачи на письме смысловой стороны речи. Пунктуация и смысл высказывания. 

Стилистические возможности средств графики, орфографии и пунктуации в произведениях художественной литературы. 

Синтаксические изобразительные возможности языка (8часов) 

Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского языка. Особенности интонации и лексико-

грамматического оформления вопросительных, восклицательных, побудительных предложений. Риторический вопрос. 

Использование в художественных текстах односоставных предложений. Инверсия как изобразительное средство. 
Семантико-стилистические функции однородных членов предложения. Обращение как средство поэтического синтаксиса. 

Сравнение, способы его выражения и использование как поэтического тропа. 

 

 

 

 

2.3.4. Программа воспитания  

 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют педагоги 

школы, школьники и их родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  
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 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей,      так и для взрослых; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

      Процесс воспитания  в МАОУ СОШ №41 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 
 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке 

и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые  

объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  результатов 

каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 
  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции.  
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (Семья, 

Труд, Отечество, Природа, Мир, Знания, Культура, Здоровье, Человек),  общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении 
ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 
знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить 

в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие  
уровню среднего общего образования. Таким таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 
произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 
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педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующей на базе школы детской общественной организации; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;  
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную 
на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 
школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-экологические акции «Бумаге вторую жизнь»» (в сборе макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и 

дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты),                « Крышки», « Батарейки, сдавайтесь!»;  
-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески оформленные письма и 

отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются 

насущные проблемы: 

 - Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, 
проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Департамента образования Администрации г. Томска, 

КДН и ЗП, ПДН); 

 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: « Дни Здоровья», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, 

выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки 

родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 
помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

 День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех родителей потенциальных 
учеников школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, олимпиад. Учителя дают открытые уроки и занятия по внеурочной деятельности. Все действия 

направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, 
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проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с 

учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке.    На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 
и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале 

при полном составе учеников и учителей Школы); 
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную 

линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы:  «Первый звонок», « Краски осени», День рождения школы и День рождения 

Музея истории развития образования г. Томска и Томской области,  День матери, « Новогодний переполох», Фестиваль 
талантов « Школьные звезды»,  Месячник по военно - патриотическому воспитанию, Декада ко Дню Победы, выпускные 

вечера, «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели; 

-Общешкольная конференция (подготовка обучающимися проектов, исследовательских работ и их защита)   
 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 
-Фестиваль Успехов и Достижений по итогам года; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и 

грамотами обучающихся - выпускников 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 Еженедельное проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные  

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в школе.  

 Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок 
творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, 

поделок из «Лего» и т. п. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, учат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них . 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию  

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 
и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в рамках направления « 

Профориентация». Уученики приглашают на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о 
своей профессии, помогают родителям в подготовке, консультируют – как лучше организовать встречу, что 

понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. 

Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется 

готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с 
обучающимися. 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в детских объединениях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( старост), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой СОШ и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса; 
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе  

 

 

 
 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное движение «Вита» – это добровольное детско-юношеское 
объединение обучающихся  МАОУ СОШ №41, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 
оказываемая школьниками пожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п);  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 
такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  

В школе есть отряд ЮИД 

(юные инспектора движения), основные задачи которого: 
 

 оптимизация активности подростков через позитивную деятельность по формированию ответственности за 

безопасность своей жизни и окружающих на дорогах;  

 активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ;  

 социализация детей и подростков, привитие навыков общественной организационной работы, ответственности, 
товарищества через деятельность объединения отряда ЮИД.  

 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования  у них навыков 

самообслуживающегося труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

направлений, видов и форм деятельности: 
 

Направления работы  Мероприятия  

 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников  

Прогулки по городу с посещением областного 
краеведческого музея, памятных мест в истории города 

Томска (Монумент Вечной славы- Лагерный сад, Площадь 

Новособорная, городской сад и др.)  
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экскурсии и экспедиции (литературные, краеведческие, 

исторические, экологические и др.)  

Экскурсии в ОДЮБ «экскурсии по музеям, театрам и др. 

местам Томской области.  

турслеты с участием команд, сформиро-ванных из педагогов, 
детей и родите-лей школьников  

Городские, окружные и краевые туристические 
соревнования, «Вахты Памяти 

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение , 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

непрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-тернет: в региональном 

проекте «Успех каждого ребенка в Томской области» обу-чающимся 10-11 классов, в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, 
во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает интерес школьников к программированию и др.;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 
образовательную программу школы, или в рамках курсов до-полнительного образования: «Основы финансовой 
грамотности», «Мир проектов»;  

 работу детских объединений, пропагандирующих различные профессии: ЮДП, ЮИД, ДЮП и др.  

 циклы профориентационных часов общения( классных часов), направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-риентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии.  

  

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 «Школьный вестник» - печатное издание, посвященное событиям школьной и вне-школьной жизни. 

Периодичность издания газеты – 1 раз в четверть в течение учебного года в печатном и электронном вариантах 

(размещение на официальном сайте школы). Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, 
добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм. В состав 

разновозрастного объединения газеты входят: редактор школьной газеты, журналисты, корректор и дизайнер 

газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, несет ответственность за содержание 

газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фото-
материалы. Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские 

расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор осуществляет проверку материалов, 

подготовленных в печать и передает дизайнеру, который занимается размещением информации и последующей 

версткой газеты.  

 Работа в социальных сетях в составе школьной интернет-группы – разновозрастного сообщества школьников и 

педагогов с целью освещения деятельности образователь-ной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ее ценностей и организации 

виртуальной диалоговой площадки  

 Газетный листок «Классные новости» - издаваемый не реже 1 раза в месяц в 5 – 11х классах, информационного, 

поздравительного, сатирического содержания.  

 Участие в конкурсах школьных средств массовой информации всех уровней.  
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 
мир ученика, способствует формированию у него чув-ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  
 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-лов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков 
пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  
 

 

 

 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласова-нием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, пси-холого-педагогическое просвещение 

семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи.  
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучаю-щихся являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания,  

 пропаганда психолого-педагогических знаний,  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским акти-вом,  

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

1) На уровне школы:  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

 

 «Совет отцов», нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди воспитанников и обучающихся; укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.  

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  
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 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психо-логов и педагогов.  

2) На уровне классов:  

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей их класса;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;  

 классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в ре-жиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

 

3) На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-классных мероприятий 

воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.  

 

 

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

 
   Для того, чтобы учесть все требования будущего, дать учащимся возможность формировать навыки, необходимые для 

профессионального, общественного и личного успеха нам необходимо пересмотреть образовательные подходы, процессы и 

форматы образования.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 
программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой 

коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с 

ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет 

четкую структуру и включает несколько разделов10. 

Дети с ОВЗ также, как и другие категории детей нуждаются в расширении развивающего и образовательного пространства. 
Именно поэтому, они должны учится вместе со всеми, а не в изолированной образовательной среде. Таким образом, одной 

из основных задач мы видим адаптацию образовательного процесса к индивидуальным особенностям всех учащихся, 

различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом путём введения в образовательный процесс 

активных методик обучения и воспитания, адекватной системы оценивания образовательных результатов, создания 
комфортных условий для максимального раскрытия каждого ребёнка.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего 

образования  
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 
при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
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Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип 

коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  
Цель определяет задачи:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;  
коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; 

проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 
самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями;  

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов  

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы среднего общего образования. Программа коррекционной работы среднего 

общего образования обеспечивает: • создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности;  
• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 
профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы  включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и 
инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-предметники и все 

специалисты (психолог, специальный психолог, логопед). 
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце 

учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного 
года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;  
– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и 

педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных 

институтов. 
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения 

основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и 

ПМПК. 
Консультативное направление включает:  
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– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательных отношений;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 
учащимися с ОВЗ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ОВЗ.  

Консультативное направление решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 
благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 
Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной 

деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, социальным педагогом. 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами 

касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией 
включает просветительскую и консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  
Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, 

педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и практического 

характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  
Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, учебные и 

дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников 
образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Информационно просветительская работа предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно 
методического обеспечения, материально технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы комплексного  психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР 

(для инвалидов).  
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-
логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее  

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации 

и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 
подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае 

отсутствия в образовательной организации медицинского работника администрация заключает с медицинским 
учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в  общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в 

случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном 

уровне обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 
сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 
воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: психолог,  логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ППк. 
Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях консилиума 

проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и 

выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 
диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и 

возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки 

рекомендаций по дальнейшему обучению;  
диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него 

проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и 

учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 

необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может 
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 



144 
 

 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников  
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования 

и др.) и специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в 
образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной образовательной программы 
— в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 
материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным 

рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной 

деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с 

обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов 
(познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность).Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) 

разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.  
 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную 
программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  
самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения 

различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных источников; 
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овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 
образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 
представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень 

их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких 

познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и 
достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ 
среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях11. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.  Учебный план 

 
Учебный план МАОУ СОШ № 41г. Томска отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС  СОО, 

организации образовательной деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления 
тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 
23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 10 (11) учебных  предметов и 
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  
МАОУ СОШ № 41г. Томска обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения: 

естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, универсального. При этом учебный 

план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно -

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией.  
 

 

 

 

Распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне  

 

 

Предметная область Учебные предметы Базовый 

уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 70  Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные языки Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй иностранный язык 140  Второй иностранный язык 210  

Общественные науки История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

280 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные науки Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный проект 70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590  
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Учебный план (недельный) 

10  -11классов универсального профиля  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 41 Томска 

на 2021-2022 учебный год с шестидневной учебной неделей 
 

№ 
п/п 

Предметная область Учебные предметы Уровень 
изучения 

Формы 
промежуточной 

аттестации  

Количество часов в 
неделю/классы 

10А 11А 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 
Русский язык У тестирование 3 3 

Литература Б тестирование 3 3 

2 Иностранные языки Иностранный язык Б тестирование 3 3 

3 Общественные науки История  Б тестирование 2 2 

Право Б тестирование 1 - 

Экономика Б тестирование 1 - 

География Б тестирование 1 1 

Обществознание Б тестирование 2 2 

4 Математика и 

информатика 
Математика У тестирование 6 6 

Информатика Б тестирование 1 1 

5 Естественные науки Астрономия Б тестирование 1 - 

Физика Б тестирование 2 2 

Биология Б тестирование 1 1 

Химия Б тестирование 1 1 

6 Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б тестирование 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б тестирование 1 1 

 ИТОГО    32 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Индивидуальный проект ЭК проект 1 1 

Технология работы с 

тестами по русскому 
языку 

ЭК тестирование 1 1 

Технология работы с 

тестами по математике 

ЭК тестирование 1 1 

Начертательная 
геометрия 

ЭК тестирование - 1 

Комплексный анализ 
текста 

ЭК тестирование 0,5 1 

Технология работы с 
тестами по истории 

ФК тестирование - 1 

Технология работы с 
тестами по 

обществознанию 

ФК тестирование 1 1 

Программирование в 

Turbo Pascal 

ФК тестирование 0,5 1 

 ИТОГО    5 8 

 ИТОГО    37 37 
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3.2.  План внеурочной деятельности  

 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

Через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 
 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 10 40 50 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 10 40 50 

Летние каникулы 20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние каникулы 20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние каникулы 10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

Воспитательные мероприятия 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 рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются 
экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

 
3.3.1. Кадровые условия 

 

В МАОУ СОШ № 41 г. Томска  созданы условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого 
взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по 

вопросам реализации основной образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность; 
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стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 
выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 

 
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых ООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности, медицинским 

работником,  вспомогательным персоналом. Организация питания осуществляется в специально отведенном помещении 

совместно с предприятием общественного питания на договорной основе. Столовая полностью укомплектована кадрами. 

Должность  Должностные 

обязанности  

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/име

ется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню квалификации  Фактический  
Соответствует / 

соответствует 

частично/ не 

соответствует 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 
системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 
работу 

образовательного 

учреждения 

 

имеется 1 Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

 

 

 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 
воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 
Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 
образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 
качеством 

образовательного 

процесса 

Обеспечивает работу 
систем 

жизнеобеспечения 

образовательной 

организации, 
материально-

техническое 

оснащение 

Имеется 2 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Соответствует 

 

 
 

 

 

 
 

 

Соответствует 

 
 

 

 

 
 

 

 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

Имеется 1 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Имеется 1 
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Учитель 

 

 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 
способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 
социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 
программ 

Имеется   

 

 

 

 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 
деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований 

к стажу работы 

Соответствуют 

 

 

 
 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 
воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 
личности 

школьников в 

учреждении  

имеется 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 
работы. 

Соответствует 

Педагог-психолог Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 
психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 
обучающихся. 

имеется 2 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

Учитель-логопед Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

коррекцию и 
развитие речи 

обучающихся. 

имеется 1 высшее профессиональное 

педагогическое специальное 
(дефектологическое) образование 

Соответствует 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 
обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 
развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

имеется 3 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 
«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствуют 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ обучающихся 
к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

имеется 1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 
«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Соответствует 
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Количественная характеристика кадрового состава МАОУ СОШ№41 

№ 

п/п 

Специалист

ы 

Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Квалификация 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса 

9 Высшая категория – 2; 
Первая категория – 0;  

СЗД- 5 

МС -2 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу, родителю в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 
Осуществление психологического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 Первая категория – 1 

СЗД -1 

3. Учитель-

логопед 

Организация коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ТНР. 

Осуществление логопедического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 Высшая категория – 0 

 

4.  Классный 

руководител
ь 

Планирует мероприятия и организовывает работу по   

формированию классного коллектива. 
Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Проводит мероприятия, направленные на сплочение 
коллектива. 

8 По основной 

должности учитель 
начальных классов – 8 

Высшая категория – 

2;Первая категория – 0;  

СЗД- 5;   МС -2 

5. Педагог-

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Информатика и ИКТ 

4. Музыка 

5. ОРКСЭ 

2 

3 

0 
8 

1 

Высшая категория – 2; 

Первая категория – 1;  

СЗД- 4;   

6. Библиотекар

ь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1  

7. Педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части АООП 

НОО 

1 Высшая категория 0 

Первая категория – 0, 

СЗД- 1 

8. Администра

тивный 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

Директор – 1; 

ЗУР -2 

Высшая категория- 0 

Первая категория– 1 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 
формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 
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персонал текущую организационную работу ЗВР – 1;  

12. Медицински

й персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, мониторинг здоровья  обучающихся и 
выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

Осуществляет медицинское сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 врач 

 

Врач-педиатр и 

медицинская сестра по 
договору с МЛПУ 

«Детская поликлиника 

№ 1» 

13 Информацио

нно-

технологиче

ский  
персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

1 Инженер по ЭВМ и 

ТСО  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Ф.И.О., 

должность 

по 
штатному 

расписанию 

Какое ОУ 
профессионального 

образования 

окончил(а), 

специальность по 
диплому 

Стаж работы 

Квалифика-

ционная 
категория 

Год 

прохождения 
последней 

курсовой 

подготовки 

(объемом не 
менее 72 

часов) 

все

го 

педагогический 

все

го 

в т.ч. по 

преподаваем

ому 

предмету 

                  

1. 
Биология, 

химия 

  

Павлова 

Галина 

Анатольевна
, 

заместитель 

директора п

о ВР 
  

Томский 

государственный 
педагогический 

институт, биология и 

химия 

32 31 31 Первая 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 
компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 
образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

2. 
Химия, 

биология 

  

Замятина 
Лариса 

Александро

вна, 

заместитель 
директора п

о УР 

  

Томский 

государственный 

педагогический 

институт биология и 
химия 

30 28 28 

  Соответстви

е занимаемой 

должности 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

3. 

  

Биология, 

природоведен

ии, экология 
Томской 

области 

Боженок 

Галина 

Александро
вна, учитель 

Томский 
государственный 

педагогический 

институт биология и 

химия 

47 44 44 первая 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 
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  в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

4. 

География, 

география 

Томской 
области 

  

Березина 

Татьяна 

Анатольевна
, учитель 

  

Томский 

государственный 

университет, география 

40 33 33 Первая 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

5. География 

  

Апраева 

Лариса 

Анатольевна
, 

заместитель 

директора п

о УР 
  

Томский 
государственный 

университет, география 

34 34 34 
 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

6. 
Физическая 

культура 

  

Сивкова 
Светлана 

Геннадьевна

, учитель 

  

Ташкентский институт 

инженеров 
железнодорожного 

транспорта 

вагоностроение и 

вагонное хозяйство 

33 20 20 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

7. 

  
Русский язык, 

литература, 

история 

Сибири 
  

Стойлова 

Вера 

Петровна, 

учитель 

Томский 

государственный 

педагогический 
институт, русский язык 

и литература 

44 25 25 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 
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2020 

8. 
География, 

история 

  

Тропин 
Сергей 

Михайлович

, директор 

  

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, география-
история 

18 18 18 Первая 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

9. 
Русский язык, 

литература 

  

Шплис 

Ирина 
Вениаминов

на, учитель 

  

Томский 
государственный 

педагогический 

институт, русский язык 

и литература 

37 30 30 Первая 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

10. 
Русский язык, 

литература 

  
Колобова 

Василиса 

Владимиров
на, учитель 

  

Томский 

государственный 

университет, русский 
язык, литература 

21 20 20 
Соответствие 
занимаемой 

должности 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

11. 

  

Основы 

социализации 
личности 

(включая 

планирование 

карьеры) 
  

Хибовская 

Елена 

Владимиров
на, педагог-

психолог 

Томский 
государственный 

педагогический 

институт, психология 

14 12 12 первая 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

12. 
Иностранный 

язык 

(английский) 

  

Дорохов 
Сергей 

Александро

вич  

 Томский 

государственный 
педагогический 

университет,иностранн

ый язык 

 10  10  10 
Соответствие 
занимаемой 

должности 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 
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в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

13. 

Иностранный 

язык 

(английский, 
французский) 

Синицына 

Евгения 

Леонидовна 

  Томский 
государственный 

педагогический 

университет, 

иностранный язык 

 17 7 4 
  

Первая 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

14. Математика 

Чижова Анн

а 
Анатольевна

, учитель 

  

Томский 

государственный 

педагогический универ

ситет, математика 

2 2 2 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

15. 
Математика, 

черчение 

Бритвихина 

Ольга 
Анатольевна 

  
Томский институт 

автоматизированных 

систем управления и 

радиоэлектроники, 
конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

  

43 23 23 
 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

16. Физика 

  
Масалов 

Александр 

Евгеньевич, 

учитель 
  

          

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 
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2020 

17. 
Информатика 

и ИКТ 

Салихова 
Нурия 

Мухамедовн

а 

  

Томский 
государственный 

педагогический 

институт, информатика 

с дополнительной 
специальностью 

математика 

  

24  24 24 Высшая 

Развитие 

современных 

педагогическ

их 

компетенций 

в рамках 

проекта « 

Цифровая 

образователь

ная среда»,72 

часа, ТГУ, 

2020 

 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических       работников 

Реализация ООП ООО сопровождается планомерной работой по повышению квалификации педагогов. Работа ведётся на 

трёх уровнях: мотивационно-ценностном, предполагающем формирование психологической готовности к реализации требований 

ФГОС, концептуальном, то есть на уровне понимания сущности, задач, содержания и результатов реализации стандарта, а также на 

технологическом уровне, подразумевающем овладение педагогами технологиями реализации системно-деятельностного подхода. 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы повышения квалификации, в том числе по 

вопросам реализации ФГОС. Ежегодно около 30% педагогов школы проходят обучение через курсы повышения квалификации.  

В школе реализуется план методической работы. В семинарах, педагогических советах, конференциях, проблемно-

творческих группах по актуальным вопросам образования задействованы все педагоги школы.  

Доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, прошедших повышение квалификации и/или 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС – 100%. 

В МАОУ СОШ № 41 созданы условия для: 

• взаимодействия образовательных учреждений (ГПМПК, МАУ ИМЦ, ДДиЮ «Факел» - Центр девиантного поведения 

детей и подростков «Альтернатива», учреждения дополнительного образования детей, вузы Томска, учреждения культуры и 

спорта), обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников 

по вопросам реализации основной образовательной программы общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в 3 года. В целях повышения квалификации педагогов МАОУ СОШ № 41 

сотрудничает с ТОИПКРО, ОГБУ РЦРО, ТГУ, инновационными образовательными учреждениями и другими имеющими 

соответствующую лицензию образовательными учреждениями общего, профессионального и дополнительного образования, 

предусматривающими, в том числе, дистанционные образовательные услуги. Формами повышения квалификации являются: 

освоение дополнительных программ повышения квалификации , участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, участие в педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

 

 

Должности педагогических 

работников 

Сроки повышения квалификации 

(курсы повышения квалификации) 

 2020-2021 

уч. год  

(ЦОС- цифровая образовательная среда) 

Учителя 32 чел. 

Педагог- психолог  2 чел. 

Учитель- логопед 1 чел. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС ООО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на 

базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Одним из условий готовности МАОУ СОШ №41 по реализации ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований  

ФГОС. 

 

    Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 
задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 
 

Организация методической работы  

 Цель:  Обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального роста. 

 Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования. 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, 
цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Корректировка  банка нормативно-правовых документов 2018 -2023 Администрация 

2.  Анализ и экспертиза УМК  в условиях введения ФГОС на второй ступени 

обучения 

2019-2020 г. Руководители 

методических 

объединений 

3.  Корректировка ООП ООО 2018 -2023 рабочая группа 

4.  Организация повышения квалификации педагогов, реализующих ФГОС  По плану ПК Зам. директора по 

ур 

5.  Консультации по составлению рабочих программ по учебным предметам 

и курсам 
В течение года Зам. директора по 

ур 
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6.  Педагогические советы 

 

 

 

 

По плану ВСОКО 

 

 

Директор школы 
заместители 

директора по 

УР,ВР 

7.  Семинары, совещания 

 

 

По плану ВСОКО 

 

 

 

Директор школы 

заместители 

директора по 

УР,ВР 

 

8.  Семинары-практикумы 

  

 

По плану ВСОКО 

 

 

Директор школы 

заместители 

директора по 

УР,ВР 

9.  Мастер-классы и открытые уроки по организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС  

В соответствии с 
планами работы 

МО в течение года 

Руководители 
методических 

объединений 

10.  Методическая помощь педагогам  в составлении программ по 

самообразованию 

Май  2015 г. заместители 

директора по 
УР,ВР 

Заместитель 

директора по КМР 

11.  Информирование педагогического коллектива  об инновационных 

процессах в образовании через сайт образовательного учреждения 

Ежемесячно Руководство 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе 

требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего 

общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся 

на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с 
целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется 

через тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 
компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных 

уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе 

которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 
обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне среднего 

общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога и 

педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  
 

 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе 

перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной 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 муниципальном задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное 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 основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
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государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МАОУ СОШ №41г.Томска  заключается 

в определении стоимости стандартной (базовой)  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 ОУ в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования МАОУ СОШ 

№41г. Томска за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

 оплату труда работников МАОУ СОШ №41г. Томскас учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для хозяйственных целей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебников,  материалов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, включая приобретение и 

обновление справочно-информационных баз данных), бланков учебной документации;  

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для школьной 

библиотеки. 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, и предметов 

длительного пользования для общеобразовательного учреждения, связанных с образовательным процессом; 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала МАОУ СОШ №41г.Томска, за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджетТомской области — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МАОУ СОШ №41г.Томска); 

• МАОУ СОШ №41г. Томска. 

Порядок определения и доведения до МАОУ СОШ №41г. Томска бюджетных ассигнований, рассчитанных с 
использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно -

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного 
подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МАОУ СОШ №41г. Томска ); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — 
бюджет района), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МАОУ СОШ №41г. Томска ) и 

МАОУ СОШ №41г. Томска . 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты 
рабочего времени педагогических работников МОУ СОШ №41 г. Томска на урочную и внеурочную деятельность, включая 

все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ №41г. Томска  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
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подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №41г. Томска. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников МАОУ СОШ №41г. Томска.  
• фонд оплаты труда МАОУ СОШ №41г. Томска состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 

диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется МАОУ 

СОШ №41г. Томска самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала МАОУ СОШ №41; 

• оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда 

оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно МАОУ 

СОШ №41г. Томска ; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 

части должностного оклада , компенсационных и стимулирующих выплат . 
• базоваяя часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя 

из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

МАОУ СОШ №41г. Томска и в коллективном договоре.  

 МАОУ СОШ №41г. Томска  самостоятельно определяет: 

 • соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 • соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

 •  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 • порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными, 

муниципальными и нормативными актами учреждения. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с участием  Совета ОУ. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №41г. Томска : 

1. 1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

2. 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4. 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной 

ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включ 

ённой в основную образовательную программу образовательного учреждения 

 

 

Финансирование МАОУ СОШ № 41 г. Томска на 2018-2020гг. 

 

 

Год 2018 2019 2020 

Сумма бюджета Тыс.руб. Тыс руб. руб.      коп. 

    

 Направления использования  бюджетных средств (руб.) 



162 
 

 

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания по обеспечению основных 

образовательных программ 

32999,41 35411,74 66258,14 

 В том числе: 

1) на реализацию основных образовательных 

программ начального общего образования 

13699,77 14996,61 15756,67 

2)на организацию отдыха детей в каникулярное время 

в лагере с дневным пребыванием  

16682,85 17671,32 17908,97 

3)на оплату контрактов по содержание имущества , 

на закупку товаров и услуг (включая приобретение 

учебников и бесплатное питание отдельным категориям 

обучающихся) 

2617,64 2743,81 32592,50 

. 

 

 

 
 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения МАОУ СОШ № 41 г. Томска приведена в соответствие 
с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта. 

1. В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем ООП ООО, оборудованы: 

1. • учебные кабинеты ; 

2. • помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством; 

3. • необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;  

4. • помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

5. • информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

6. • актовый зал; 

7. • спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым,  оборудованием и инвентарём; 

8. • помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

9. • помещения для медицинского персонала; 

– • гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

10. • участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

11. Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём.  
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Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 12. Учебные кабинеты с  рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

имеются в наличии 

2 13. Лекционные аудитории необходимо 

3 14. Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
имеются в наличии 

4 15. Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 16. Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 17. Лингафонный кабинеты необходимы 

7 18. Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

8 19. Актовый зал имеется в наличии 

9 20. Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

 21.   

11 22. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 23. Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 24. Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы 

14 25. Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

15 26. Места личной гигиены необходимы 

16 27. Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон имеется в наличии 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 
учебного (предметного) 

кабинета ступени основной 

общего образования 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   
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 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 



165 
 

 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимы 

 физическая культура; необходимы 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам: 
 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 
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 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимо 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 
ступени основного общего 

образования 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

  

 Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 
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№ 

кабин

ета 

Помещения 

 пл

ощадь 

(кв. м.) 

 освещённост

ь 

 воздушно-

тепловой режим 

 р

асполо

жение 

размеры рабочих, 
учебных зон и зон 

для 

индивидуальных 

занятий 

19 Учебные мастерские 100,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

37 
Кабинет русского языка и 

литературы 
49,2 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

46 Кабинет английского  языка 49,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

47 
Кабинет технологии 

(обслуживающий труд) 
66,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

36 Кабинет математики 51,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Малый спортивный зал 122,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Спортивный зал 281,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Тренажёрный зал 67,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 Столовая  341,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

39 Кабинет биологии 68,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

39 Лаборантская по биологии 15,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

41 
Кабинет русского языка и 

литературы 
52,9 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

45 
Кабинет русского языка и 

литературы 
49,2 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

27 Кабинет логопеда  15,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

42 Кабинет истории 68,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

34 Кабинет математики 51,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

14 Кабинет английского языка 31,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

15 Кабинет английского языка 33,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

29 Кабинет информатики 50,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

 Медицинский кабинет 11,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 
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 Процедурный кабинет 8,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

47 Кабинет музыки 47,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

 Актовый зал 201,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

 Библиотека, медиатека 51,1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

21 Кабинет химии 67,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

21 Лаборантская по химии 15,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

31 Кабинет физики 52,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

31 Лаборантская по физике 15,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

35 Методический кабинет 16 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

28 Кабинет воспитательной работы 14,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

32 Кабинет географии 51,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

43 Кабинет ОБЖ 51,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

44 
Кабинет психологической 

разгрузки 
16 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

17 
Кабинет предшкольной 

подготовки 
18 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 
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         В настоящее время     школа работает в режиме развития. За последнее время укреплена материальная база 

школы, проведен евроремонт, кабинеты оснащены современным оборудованием, материальная база включает в себя: 21 

оборудованный учебный кабинет для преподавания предметов всех образовательных областей, 1 современный 

компьютерный класс с выходом в INTERNET(12 рабочих мест обучающихся), оснащенное помещение для 
группыдошкольного обучения, библиотеку, кабинеты, оснащенные интерактивной доской, компьютером с выходом 

в INTERNET, мультимедийным проектором и множительной техникой(в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья), малым спортивным залом, актовым залом, кабинетом 

обслуживающего труда, кабинетами логопедической и психологической службы, современным медицинским кабинетом. 
     МАОУ школа 41 г. Томска придерживается требований санитарно – гигиенических норм. Обучающиеся (в том числе 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья) обеспечены горячей и буфетной продукцией. Для более 

эффективной работы школьной столовой администрация школы в течение многих лет в системе проводит мероприятия 

по укреплению материально – технической базы и созданию условий питания обучающихся(в том числе инвалидов   и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) соответствующих санитарно – гигиеническим нормам и требованиям. Столовая 

школы соответствует требованиям СанПиН по созданию соответствующих условий по организации школьного питания, 

Питание учеников организовано в две смены. Количество посадочных мест в столовой – 80. На сегодняшний день в 

школе организовано горячее дотационное   питание(в том числе  для инвалидов   и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья), питание по свободному меню для 100 % обучающихся. Дополнительно 60 % обучающихся пользуются буфетной 

продукцией. Ежедневное меню столовой соответствует нормам СанПиН. 

     Система обеспечения безопасности жизни и здоровья, сохранение психического и физического здоровья школьников(в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) в процессе обучения является одной из важнейших 
функций деятельности МАОУ СОШ 41 г. Томска. Объектом организации является состояние охраны труда на рабочем 

месте обучающихся, работников в учебном кабинете, спортивном зале и ином месте проведения занятий, а также на всей 

территории образовательного учреждения. Управляющим органом охраны труда и ответственным за обеспечение 

безопасности образовательного процесса является директор школы, который действует в соответствии с законами и 
Трудовым Кодексом. Организация, координация и контроль работы по охране труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса в школе   осуществляет Комиссия по охране труда, организация работы которой организуется в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона № 181 – ФЗ. В системе организации охраны труда участвуют все 

работники учреждения: администрация, учителя, специалисты, технический персонал, функциональные обязанности 
которых установлены приказом директора, Правилами техники безопасности. Внедрение мероприятий системы 

организации охраны труда способствует обеспечению надлежащих здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса. Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации. На торце здания для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлена кнопка вызова.В школьном здании смонтирована новая пожарная сигнализация, в том 
числе с речевым оповещением. Ежегодно в январе проводится смотр по охране труда и технике 

безопасности. Систематически проводятся противопожарные мероприятия. Ежегодно проводятся плановые учебные 

эвакуации обучающихся и работников школы. Обучающиеся с 1 по 9 класс(в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья) изучают правила   дорожного движения по программе, согласованной с ГИБДД, а так же правила 
пожарной безопасности, действия в условиях наводнения и ЧС, правила походов и экскурсий. Каждый классный 

руководитель ведет журнал инструктажа с обучающимися.  

В школе имеется медицинский кабинет, который состоит из кабинета врача, процедурного кабинета. Медицинский кабинет 

полностью укомплектован необходимым медицинским оборудованием. В школе осуществляют медицинское 
сопровождение обучающихся врач и медицинская сестра. Медицинские работники регулярно оснащают учебные кабинеты 

аптечками, анализируют состояние здоровья школьников, организуют профилактические осмотры обучающихся (в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, консультируют, организуют работу по гигиеническому 

воспитанию детей и родителей, занимаются иммунопрофилактикой. При возникновении эпидемии или в связи с карантином 
в образовательном учреждении медицинские работники разрабатывают план профилактических мероприятий и строго его 

выполняют. Систематическая работа по охране и укреплению здоровья обучающихся в течение учебного 

года проводится классными руководителями, учителями физкультуры, медицинскими работниками, школьным психологом 

и администрацией школы. 
  Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. 

Организация пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МАОУ СОШ № 41 соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 - к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
-  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

 -  к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 -  к соблюдению требований охраны труда; 
 - к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

           Материально-техническая база реализации АООП для детей с ЗПР соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МАОУ СОШ № 41 предъявляемым к: 
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
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 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, 

медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам педагога-
психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);?актовому и физкультурному залам. 

·        кабинетам медицинского назначения; 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

  
Организации временного режима 

     Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативными документами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования), а также Правилами внутреннего распорядка МАОУ СОШ № 41.  
Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР в период апробации составляет 4 года.     Продолжительность учебных занятий 

40 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

  

Технические средства обучения и оборудования учебных кабинетов 

     Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 
возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 41 включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски). 
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает обеспечение кабинета 

психолога. 

Кабинет психолога оборудован в соответствии с целями коррекционно-развивающих занятий с детьми с ЗПР: активизация 

психических функций, создание условий для релаксации и спокойного состояния детей с ЗПР, коррекция двигательных 
функций, коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Организация обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Все вовлечённые в процесс образования педагогические работники имеют доступ к организационной технике для 
подготовки необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

  
Информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

3. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
  

  

Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотека, объекты спорта, средства бучения и 

воспитания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Сведения об информационно-технических средствах обеспечения образовательного процесса 

    

Персональны

е 

компьютеры 
(всего) 

Из них 

используем

ые в 

учебных 
целях 

Из них 

в 

кабинет

е 
информ

атики 

Персональ

ные 

компьютер

ы в составе 
локальных 

систем 

Персональные 

компьютеры, име

ющие доступ к 

сети Интернет 

  

Мультимедий

ные 

проекторы 

  

Интерактив

ные доски 

  

Цифров

ые 

камеры 

Ко
л-

во 

41 32 22 28 28 6 3 0 

  
Учебно-методическое обеспечение 
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1. Оборудование библиотеки 

1.1. Наличие библиотеки имеется, кол-во оборудованных читальных мест 10, кол-во компьютеров 1, из них подключенных к 

сети Интернет 1, наличие электронного каталога имеется, наличие медиатеки имеется. 
2. Укомплектованность библиотечного фонда 

  

2.1. Общая укомплектованность 

  

  Объем 

библиотечного 

фонда 

В том числе 

печатные 

издания 

Из них 

литература 

учебная 

Из них литература 

художественная 

Электронные, 

аудиовизуальные 

варианты книг 

Кол-

во 

18819 18310 10028 8282 509 

  
  

.  

  

  

 Данные о наличии специально оборудованных помещений 

Наименование специальных 
помещений 

  
Количество 

  
Специальное оборудование 
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Кабинет химии 1 

  

стакан -15шт 

штатив разный -15шт 

цилиндрик с носиком-15шт 

пипетка -30 шт 
коллекция разная -1шт 

набор по химии-19шт 

термометр – 1 шт. 

фильтр – 1шт 
Спиртовка -20шт. 

пробирка – 105шт 

таблицы- 30 шт 

комплект по химииКЭХ-1 
телевизор -1 шт 

видеоплеер-1шт 

жидкость для спиртовок -3000мл 

набор кислот -2 
набор индикаторов -1шт 

ерш-1шт 

бумага фильтровальная-1шт 

набор щелочи- 1шт 
набор металл-1 шт 

индикаторная бумага-1шт 

DVD 

   

Кабинет физики 1 Таблицы 
Комплект оборудования по физике 

 Вольтметр 

 Амперметр 

 Прибор законов механики 

Кабинет химии 1 

  

стакан -15шт 

штатив разный -15шт 

цилиндрик с носиком-15шт 
пипетка -30 шт 

коллекция разная -1шт 
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набор по химии-19шт 

термометр – 1 шт. 

фильтр – 1шт 

Спиртовка -20шт. 
пробирка – 105шт 

таблицы- 30 шт 

комплект по химииКЭХ-1 

телевизор -1 шт 
видеоплеер-1шт 

жидкость для спиртовок -3000мл 

набор кислот -2 

набор индикаторов -1шт 
ерш-1шт 

бумага фильтровальная-1шт 

набор щелочи- 1шт 

набор металл-1 шт 
индикаторная бумага-1шт 

DVD 

Кабинет биологии 1 
  

ПК 
Таблицы 

Микроскопы 

Телевизор 

Видеоплеер 
DVD 

Гербарии 

Лупы  

 Муляжи позвонков 
 Микропрепараты. 

Видеофильмы 

Электронные уроки 

Динамические пособия 
Комплект портретов учёных – биологов 

Кабинет технологии 1 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
1 

  

Кабинет № 19А ( обслуживающий труд) 

машины швейные 
иглы 

 лампа для бытовых машин и приборов 

линейка закройщика 

ригель 
сантиметр 

шпулька к машинкам 

циркуль 

 ножницы 
 оверлок 

манекен 

утюг 

доска гладильная 
   

   

Медицинский кабинет 1 
  

Кушетка медицинская 
Шкаф для документов 

Весы медицинские 

Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 

Холодильник «Бирюса» 
Осветитель таблиц РОТТА 

Стол медицинский 

Кварцевая лампа 

Ширма 
Ростомер 

Кабинет психолога 1 Компьютер с принтером 

Шкаф для пособий 

Кабинет логопеда 1 Шкаф для пособий 

Магнитная доска 
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Кабинет для воспитательной 

работы 

1 

  

Графопроектор 

Принтер 

Музыкальный центр 

Мультимедиапроектор 
Компьютер 

Шкаф гардеробный 

Шкаф для пособий 

Стол компьютерный 

Библиотека 1 ПК, монитор, принтер 

стеллаж 

шкаф для учебных пособий 
Телевизор 

DVD 

Копировальный аппарат 

  

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 
коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается  
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную 
деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна 

обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими 
образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 
определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 
дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 
результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Создание в МАОУ СОШ №41г. Томска   информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства   

  компьютеры 45/36 2018 

  мультимедийный проектор 25/17 2018 

  экран 7/5 2018 

  принтер монохромный 44-19 2022 

  принтер цветной 5/2 2018 

  цифровой фотоаппарат 15/14 2018 

  цифровая видеокамера 3/2 2018- 

  графический планшет 25 2023 

  сканер 4 2018-2023 

  микрофон 18 2018 

  музыкальная клавиатура 1 2018 

  МФУ 6/4 2018 

  цифровой микроскоп 13 2022 

  доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 18/13 2023 

     

II Программные инструменты   

  орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 
0/0 2021 

  клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков 
отсутствует 2021 

  текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 
имеется  

  инструмент планирования деятельности имеется  

  графический редактор для обработки растровых 

изображений 
имеется  

  графический редактор для обработки векторных 

изображений 
имеется  

  музыкальный редактор имеется   
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  редактор подготовки презентаций имеется  

  редактор видео имеется  

  редактор генеалогических деревьев отсутствует 2022 

  цифровой биологический определитель отсутствует 2023 

  виртуальные лаборатории по учебным предметам 
отсутствует 

2018 

 

  русский язык и литература; 0 2021 

  английский язык; 0 2021 

  математика; 0 2021 

  информатика; 0 2021 

  история и обществознание; 0 2021 

  география; 0 2021 

  биология; 1  

  физика; 1  

  химия; 1  

  технология; 0 2023 

  физическая культура; 0 2023 

  изобразительное искусство; 0 2023 

  музыка; 0 2023 

  ОБЖ. 1  

  среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия 
имеется  

  среда для интернет-публикаций имеется  

  редактор интернет-сайтов отсутствует 2021 

  редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений 
имеется  

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 
  

  разработка планов, дорожных карт имеется  

  заключение договоров имеется  

  подготовка локальных актов имеется  

  подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 
работников (индивидуальных программ для каждого 

работника) 

имеется 

 

IV Отображение образовательного процесса в информационной   
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среде: 

  ведение электронных журналов имеется  

  размещение домашних заданий (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа,  географическая карта) 

имеется 
 

  размещение результатов выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

имеется 
 

  размещение творческих работ учителей и обучающихся имеется  

  осуществление связи учителей, администрации, родителей, 

Учредителя 

имеется 
 

  осуществление методической поддержки учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция) 
имеется  

 

 

Оборудование библиотеки 
Наличие библиотеки имеется, кол-во оборудованных читальных мест 15, кол-во компьютеров 2, из них подключенных к 

сети Интернет 2, наличие электронного каталога имеется, наличие медиатеки имеется. 

Укомплектованность библиотечного фонда 

2.1. Общая укомплектованность 

   Объем библиотечного 

фонда 

В том числе печатные 

издания 

Из них литература 

учебная 

Из них литература 

художественная 

Кол-во 17981 17472 9256 8216 

 

Обеспеченность библиотечного фонда учебниками  

 

                         10 «А»-проф                             11 «А», «Б»-проф 

Литература 

Русское слово 

Сахаров В.И., Зинин С.А.,  

2части,ФГОС. 

Чалмаев В.А, Зинин С.А. 2части,   

ФГОС,                                          . 

Русский язык 

Просвещение 

ООО «Дрофа» 

 

 

Бабайцева В.В. 10-11 кл. (углубл.ур) 

«А»Власенков А.И.,Рыбченкова Л.М.  

10 – 11 кл.,  2010-2012г 

«Б»Бабайцева В.В. 10-11 кл. (углубл.ур), 

Математика 
Просвещение 

Мнемозина 

10-11кл.Математика:Алгебра и начала 
математического анализа, Алимов 

Ш.А., Колягин Ю.М,Ткачёва М.В 

 

Математика      
Мордкович А.Г., Смирнова И.М, 

История 

Русское слово  

 

История России и мира с древнейших 

времён до конца 19 века 
Загладин Н.В, Симония Н.А. 

История России и мира в 20 – начале 21 в., 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Дрофа 

Латчук В.Н., Марков В.В.,Миронов С., 

Вангородский С.Н,  

Марков В.В., ЛатчукВ.Н.,Миронов С.,  

Вангородский С.Н,  

Обществознание  
Просвещение 

Боголюбов Л.Н, Лабезникова А.Ю, 
Смирнова Н.М 

«А»  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф,    

«Б»Боголюбов Л.Н, Лабезникова А.Ю, Кинкулькин 

А.Т 

Биология 

Общая биологияДрофа 

10-11кл Каменский А.А.,  Криксунов 

Е.А., 
Пасечкин В.В 

10 – 11 класс, Каменский А.А, 

КриксуновЕ.А,Пасечкин В.В, 
 

География 

Просвещение 

Максаковский В.П, 10-11класс, 

 

Максаковский В.П, 10-11класс, 

 

Геометрия 

Просвещение 

Погорелов А.В. 

10 – 11 класс 

Погорелов А.В 

10 – 11 класс 

Химия   

Дрофа 

Габриелян О.С 

 

 Габриелян О.С 

 

Физика   

Просвещение 

Мякишев Г.Я.,  Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М. 
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Английский язык 
Просвещение 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
 

Информатика  

Бином. Лаборатория 

знаний 

 

Семакин И.Г, Хеннер Е.К        

 

Семакин И.Г, Хеннер Е.К        

Астрономия 

Дрофа 

Воронцов-ВельяминовБ.А,Страут Е.К   

Воронцов-ВельяминовБ.А,Страут Е.К, 

Право 
«ДРОФА» 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И, 
10-11класс 

«Б»Никитин А.Ф., Никитина Т.И, 
10-11класс 

Экономика«ВИТА-

ПРЕСС» 

Автономов В.С10-11класс, 

 

«Б»Автономов В.С10-11класс, 

 

Физическая культура  

Просвещение 

Физическая культура 10 – 11классы, 

Лях В.И ,  

 

Финансовая 

грамотность 

10-11 класс 

 

 М:ВАКО 

 

 

УМК: Материалы для учащихся(пособие)- Ю.Брехова, А.Алмосов, Д.Завьялов 

Материалы для родителей -Ю.Брехова, А.Алмосов, Д.Завьялов 

Учебная программа-Ю.Брехова, А.Алмосов, Д.Завьялов 

Методические рекомендации для учителя-Ю.Брехова, А.Алмосов, Д.Завьялов 
Рабочая тетрадь--Ю.Брехова, А.Алмосов, Д.Завьялов 

 

 
 

  

 

                              Список  учебной литературы, используемой в 2020-2021 учебном году  в МАОУ СОШ №41 

 

 

Учебник 5 класс«А», «Б», 

«В» 

6 класс«А», «Б»   7 класс«А», «Б»   8 класс«А», «Б»   9 класс«А», «Б»   

Литература 

Просвещение 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин 

В.И.,2части,  

Полухина В.П. 

Коровина В.Я., 

Журавлев 

В.П.,2части 
 

Коровина В.Я. 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И., 

2части 
 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И., 

2части, 

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И.,  

2части,. 
 

Русский 

язык 

Просвещение 

 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А.  

2 части 

БарановМ.Т., 

Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А.   

2 части,  

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А.  

Дейкина АД                                                        

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А.  

Дейкина АД                                                        

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А.  

Дейкина АД.  

  

Математика 

Мнемозина 

 

Алгебра 

Просвещение 

Математика 

Виленкин Н.Я. 

Жохов 

В.И,ЧесноковА.С, 
Шварцбурд С.И.      

 

Математика 

Виленкин Н.Я. 

Жохов 

В.И,ЧесноковА.С,
Шварцбурд С.И. 

 

Алгебра  

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 
 

Алгебра  

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

 

Алгебра    

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

 

Всеобщая 

история 

Дрофа  

История Древнего 

мира 
Колпаков С.В., 
Селунская Н.А. 

  

История Средних 

веков 

Пономарев М.В. 
Абрамов А.В, 

Тырин С.В 

История Нового 

времени 

Ведюшкин В.А. 
Бурин С.Н, 

 

История Нового 

времени         

БуринС.Н,Митрофа
нов, 

ПономарёвМ.В. 

Новейшая история 
Шубин А.В. 
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История 

России 

Просвещение 

 Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А.,  

Стефанович П.С. 
2части 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А.,  

Курукин Н.В,  
2части 

Арсентьев Н. М., 

Данилов А. 

А,Курукин Н.В, 2ч 

 

«А»Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А, 

Левандовский А.А 
2ч, 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 
ностиДрофа 

   Вангородский С.Н. 

Кузнецов  М.И., 

Латчук В.Н. 

 

Вангородский С.Н. 

Кузнецов М.И, 

Латчук В.Н. 
 

Обществозна 

ние 

Дрофа 

Никитин А.Ф, 

Никитина Т.И. 

. 

Никитин 

А.Ф,Никитина Т.И. 

  

Никитин 

А.Ф,Никитина Т.И. 

 

Никитин А.Ф.  

 

 

Никитин А.Ф. 

 

Геометрия 

Просвещение 

  АтанасянЛ.С.Бутуз

овВ.Ф,Кадомцев 

С.Б, 
7-9 кл  

АтанасянЛ.С,Бутуз

овВ.Ф,Кадомцев 

С.Б 
7 - 9 кл. 

АтанасянЛ.С,Бутузо

вВ.Ф,Кадомцев С.Б 

7 - 9 кл 
 

Учебник 5 класс«А», «Б», 

«В» 

6 класс«А», «Б»   7 класс«А», «Б»   8 класс«А», «Б»   9 класс«А», «Б»   

Биология 

Дрофа 
Бактерии. Грибы 

Растения 

Пасечник В.В. 

 
 

 Многообразие 

покрытосеменных 

растений   
Пасечник В.В,       
 

Животные 

Латюшин В.В. 

Шапкин В. А. 

 
 

Человек 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д.,Беляев 

И.Н. 
 

 

Биология 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А.,  

Пасечкин В.В. 

 

 

География  
Дрофа 

 

География  

Начальный курс 

Баринова И.И., 

Плешаков А.А., 

Сонин НИ 

География 

Начальный курс   

Герасимова Т.П, 

Неклюкова Н. П. 

География 

материков и 

океанов 

Коринская В.А., 

ДушинаИ.В, 
Щенева В.А             

География России 

«Природа» 

Баринова И.И. 

 

География 

России«Население 

и хозяйство» 

Дронов В.П.,Ром 

В.Я 

Химия   

Дрофа 

   Габриелян О.С    Габриелян О.С    

Физика                                  

Дрофа 

  Перышкин А.В 

 

Перышкин А.В 

 

Перышкин А.В, 

Гутник Е.М 

 

Музыка 

«Просвещени
е» 

Дрофа-

Науменк 

СергееваГ.П., 

Критская Е.Д,                  
 

СергееваГ.П., 

Критская Е.Д. 
 

СергееваГ.П.,   

Критская Е.Д. 
 

Науменко Т.И, 

Алеев В.В 
                      

 

Английский 

язык         

Просвещение 

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Д.,  

Подоляко О.Е 

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Д.,  

Подоляко О.Е,   

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Д.,  

Подоляко О.Е 

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Д., 

Подоляко О.Е.            

Ваулина Ю.Е., 

 Дули Д., 

Подоляко О.Е 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык 
Просвещение 

Береговская Э.М., 

Белосельская Т.В. 

2 части,          

Селиванова Н.А, 

Шашурина А.Ю, 

2ч., 

Селиванова Н.А, 

Шашурина А.Ю,  

 

Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

 

Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

 

Физическая 

культура  

Просвещение 

5-6-7 класс 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.  

5-6-7 класс 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.  

5-6-7 класс 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.  

8-9класс. 

Лях В.И. 

  

8 – 9класс 

Лях В.И. 

 

Информатик

а 
Бином.  

Лабор-я 

знаний 

  

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 
 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 
 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 
 

 

Учебник 5 класс «А», «Б», 

«В»  

6 класс«А», «Б»   7 класс«А», «Б»   8 класс«А», «Б»   9 класс«А», «Б»   

Технология. Технологии Технологии  Технологии Технология  
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Вентана-Граф 
ведения дома 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д          

Индустриальные 

технологии. 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д           

ведения дома 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.           

Индустриальные 

технологии. 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д           

ведения дома 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.         

Индустриальные 

технологии. 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д 
 

Симоненко В.Д., 

Электов А.А.,  

Гончаров Б.А., 
 

Изобразитель 

ноеискусство 

«Просвещени

е» 

 

 

Декоративно – 

прикладное 

искусство в жизни 

человекаГоряеваН.
А, Островская О.В. 

 

Искусство в 

жизни человека 

Неменская Л.А. 

 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека 

Питерских А.С., 
Гуров,Г. 

.        

 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении 
Питерских А.С., 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Финансовая 

грамотность 
Липсиц И, 

Вигдорчик Е,  

 Финансовая 

грамотность 
Липсиц И, 

Вигдорчик Е 

Финансовая 

грамотность 
Липсиц И, 

Вигдорчик Е,  

 

Здорово быть 

здоровым 

(Учебное 

пособие) 

5-6 клПод ред. Онищенко Г.Г. 

Здорово быть здоровым, 2019г 

 

7-9 кл Под ред. Онищенко Г.Г. 

Здорово быть здоровым, 2019 г 

 

Под ред. Онищенко 

Г.Г. 

Здорово быть 

здоровым,2019 г 
 

Экология 

ООО ИЦ 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Экология 

Томской 

области1-11 кл 

Купрессова В.Б, 

Литковская Н.П, 

 

Экология 

растений6кл. 
Былова А.М., 

Шорина Н.И. 

Экология 

животных7 
кл.,Бабенко В.Г., 

Богомолов Д.В., 

Шаталова С.П.,  

Экология 

человека: 

культураздоровья

8кл, Федорова М.З., 

Кучменко В.С.,  

Воронина Г.А 

Биосфера и 

человечество 9 кл. 
Швец И.М.,  

Добротина Н.А 

Русский 

родной язык 

«Просвещени

е. «Учебная 

литература» 

Александрова 
О.М., Загоровская 

О.В., Богданов 

СИ,Вербицкая Л 

А,ГостеваЮН,Добр
отина И.Н., 

Нарушевич А.Г.,  

2020 г 

Александрова 
О.М., Загоровская 

О.В., Богданов 

СИ,Вербицкая Л 

А,ГостеваЮН,Добр
отина И.Н., 

Нарушевич 

А.Г.,2020г 

   

Внеурочная 

деятельность 

Математика. 

Наглядная 

геометрия 5-6 кл 

Шарыгин И.Ф., 

Ерганжиева 

Л.Н.,2020г 

 

Черчение 9 кл. 

Ботвинников А.Д., 
Виноградов В.Н., 

Вышнепольский 

И.С. 

 

Учебное пособие 

Проектная 
мастерская 

5-9клЛеонтович А. 

В., Смирнов И. А., 

Саввичев А. С. 

Учебное пособие 

Индивидуальный 

проект 

Половкова М.В., 

Носов А.В,  

Половкова Т.В. и 
др.  

Учебное пособие 

Основы 

компьютерной 

анимации  

Леонов К.А. 

 

 

Финансовая 

грамотность 

 

 М:ВАКО 

 

 

 

5-7 УМК: Материалы для учащихся(пособие)- И. 

Липсиц,  

                                                                              Е. 
Вигдорчик 

Материалы для родителей - Ю.Корлюгова, А. 

Половникова 
Учебная программа- Е. Вигдорчик, И. Липсиц,  

Ю.Корлюгова, А. Половникова 

Методические рекомендации для учителя-

Ю.Корлюгова,  
                                                                            А.  

Половникова 

Рабочая тетрадь--Ю.Корлюгова, А.  Половникова 

8-9УМК: Материалы для учащихся(пособие)- И. 

Липсиц,   О. Рязанова     

Материалы для родителей–О.Рязанова, И.Липсиц,        
Е.Лавренёва 

Учебная программа-Е.Лавренёва, О.Рязанова, 

И.Липсиц 

Методические рекомендации для учителя-

О.Рязанова, И.Липсиц, Е.Лавренёваа 

Рабочая тетрадь-Е.Лавренёва, И.Липсиц, 

О.Рязанова 

 

  
  

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17929
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17929
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17929
https://www.labirint.ru/authors/209876/
https://www.labirint.ru/authors/209878/
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Обеспеченность библиотечного фонда учебниками в процентном соотношении 

   Библиотечный фонд уч. литературы составляет экземпляров   

Ступень 

обучени

я 

Ко-во уч-ся 62 66 42 51 221 Процент 

обеспеченности 

учебниками 

  Общий процент 

обеспеченности 

учебниками 
 

Учебные предметы 

1кл. 2 кл 3 кл. 4кл. Всего  

 

 

Начальн

ое общее 

образова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 80 80 62 76 298 100   297 

Литературное чтение 80 80 62 70 292 100   290 

Азбука 80    80 100   71 

Математика 80 80 75 71 306 100   299 

Окружающий мир 80 80 87 73 320 100   341 

Технология 65 66 52 52 235 100   236 

ИЗО 64 63 52 60 239 100   218 

Физкультура 62 66 42 51 221 100   135 

Музыка 62 66 52 60 240 100   212 

Иностранный язык  75 70 72 217 100   207 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   78 78 100   66 

Информатика 

 

 2 2 2 6 для учителя 

 

   

 

 

Основно

е 

Общее 

образова

ние 

Класс 

 

5 6 7 8 9 всего Процент обеспеченности  

Учебниками 

 

  

Ко-во уч-ся 49 47 34 42 43 215   

          

Русский язык 60 60 60 62 60 302 100  367 

Литература 57 60 60 64 60 301 100  329 

Иностранный язык 

английский 

60 60 60 62 60 302 100  314 

Французский.язык. 
Второй иностранный 

70 72 63 60 60 325 100   

Французский.язык. 

Второйиностранный, 
ускоренный 

  2 1 1 4 для учителя для учителя  

Математика 122 60 60 63 60 365 100  375 

Информатика 2 2 60 60 60 184 5-6 класс-для учителя  30 

История России  60 60 60 60 240 100  264 

Всеобщая история 61 60 60 60 57 298 100  296 

Обществознание 60 60 60 60 60 300 100  297 

География 60 62 60 66 60 308 100  335 

Геометрия   57 55 50 162 100  187 

Физика   60 63 60 183 100  209 

Химия    68 78 146 100  147 

Биология 78 64 60 60 50 312 100  346 

Музыка (Искусство) 58 87 57 60  262 100  178 

ИЗО (Искусство) 55 57 57 57  226 100  212 

Технология д/м 37/38 28/39 28/28 60  258 100  197 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

50 58 55 60 60 283 100  298 

Физическая культура 49 47 34 44 44 218 100  119 

Экономика     2 2 для учителя   

 Всего       4981    

 Класс 

 

10 11 Всего Процент обеспеченности  

Учебниками 

 

    

 Ко-во уч-ся 24 15/9проф 48       

Среднее 

(полное) 

общееоб

разован

ие  

Русский язык10-11кл. 60 60 120 100     81 

  Литература 54 40 94 100     84 
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  Иностранный язык 
(английский) 

32 25 60 100   

  Математика Алимов 

Мордкович 

26 

36 

 

39 

101 100   

  Всеобщая история 45 45 90 100   

  Обществознание 50 42 92 100   

  Физика 51 39 90 100   

  Химия 52 41 93 100   

  Биология10-11кл.55 55 35 90 100   

  География 10-11 кл. 50 36 86 100   

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

44 28 72 100   

  Физическая культура 24 24 48 100   

  Информатика 33 35 68 100   

 Геометрия 10-11 кл. 37 37 74 100   

 Экономика 10-11 кл 30 9 проф 39 100   

 Право 10-11 кл. 27 9 проф 36 100   

 Астрономия 24 24 48 100   

 Экология 1 1 2 для учителя   

   

Всего  

 

  1303    

  

  

Внеурочная деятельность-  

Финансовая грамотность 

Материалы для уч-ся                

Финансовая грамотность 

4кл-75шт 

Финансовая грамотность 

 5-7кл-150 шт 

Финансовая грамотность 

8-9 кл-100 шт 

Финансовая грамотность 

10-11 кл- 70 шт 
Финансовая грамотность 

Липсиц И, 

Вигдорчик Е,  

Здорово быть здоровым 

(Учебное пособие) 

1-4 клПод ред. Онищенко 

Г.Г. 
Здорово быть здоровым, 

2019г, 1шт 

 

5-6 клПод ред. Онищенко 

Г.Г. 
Здорово быть здоровым, 

2019г, 1шт 

 

7-9 кл Под ред. Онищенко Г.Г. 

Здорово быть здоровым, 2019 г, 1шт 
 

10-11 кл Под ред. Онищенко Г.Г. 

Здорово быть здоровым, 2019 г, 
 1шт 

 

Экология 

ООО ИЦ «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Экология Томской области 

1-11 кл 
Купрессова В.Б, Литковская 

Н.П, 30 шт 

 

Экология растений 6кл. -

Былова А.М., Шорина Н.И., 
1щт 

Экология животных7 кл., Бабенко В.Г., Богомолов 

Д.В., Шаталова С.П., 1шт 

8кл.Экология человека:  

культураздоровья8кл,  
Федорова М.З., Кучменко В.С.,  

Воронина Г.А,1шт 

Биосфера и человечество 9 кл. 

Швец И.М.,,1шт 
Добротина Н.А 

Экология человека: 

культураздоровья8кл, Федорова 
М.З., Кучменко В.С., 1шт 

Воронина Г.А 

Русский родной язык 
«Просвещение. «Учебная 

литература» 

 5 кл-Александрова О.М., 
Загоровская О.В., Богданов 

СИ,Вербицкая Л 

А,ГостеваЮН,Добротина 

И.Н., Нарушевич А.Г.,  
2020 г, 1шт 

6 кл-Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов 
СИ,Вербицкая Л А,ГостеваЮН,Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г.,2020г, 1шт 

  

Внеурочная деятельность Математика. Наглядная 

геометрия 5-6 кл Шарыгин 

И.Ф., Ерганжиева 

Л.Н.,2020г,1шт 

 

Черчение 9 кл. 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С., 1шт 
 

Учебное пособие 

Проектная мастерская 

5-9клЛеонтович А. В., Смирнов И. А., Саввичев А. С., 

1шт 

Учебное пособие 

Индивидуальный проект10-11кл 

Половкова М.В., Носов А.В,  

Половкова Т.В. и др., 1шт 

Учебное пособие 

Основы компьютерной  

анимации 10-11 кл 

Леонов К.А.,1шт 

Учебное пособие 

Индивидуальный проект10-11кл 

Половкова М.В., Носов А.В,  

Половкова Т.В. и др. , 1шт 

Итого- 440 шт      

 

. Обеспеченность библиотечного фонда методической литературой, периодическими изданиями, электронными пособиями 

 

Методическая литература   Список электронной продукции библиотеки МАОУ СОШ 

№41 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17929
https://www.labirint.ru/authors/209876/
https://www.labirint.ru/authors/209878/
https://www.labirint.ru/authors/209876/
https://www.labirint.ru/authors/209878/
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Предмет 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

методической 

литературы 

Наименование Класс Кол-во 

Русский язык 4 66 Всеобщая история 5, 6 

7-8 

1 

1 

Литературное чтение 9 15 Физика  10 
11 

26 
30 

Литература  4 300 Атлас древнего мира  1 

Математика 3 106 История  5 1 

Окружающий мир  9 10 Обществознание 6-11 
8-11 

1 
1 

Технология 1 30 Железная дорога – зона 

повышенной опасности 

1-11 1 

Иностранный язык 3 

 

74 Государственная 

символика России 

1-11 1 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

1 8 Парламентаризм в 

России 

 2 

Информатика  1 

 

10 Английский язык 2 

3 
5 

7 

8 

9 
10-11 

1 

1 
10 

5 

2 

44 
59 

История 2 

 

182 Биология в школе  1 

Обществознание 1 

 

10 Биология. Анатомия и 

физиология человека 
9 1 

География 1 66 Биология. 

Инновационный учебно – 

методический комплект 

6 - 11 1 

Физика 1 40 Биология .Лабораторный 

практикум 

6 - 11 1 

Химия 1 38 Химия  8 – 11 2 

Биология 1 

 

50 География  6 - 10 1 

Музыка  1 
 

12 Литература 5 
6 

7 

8 

9 

15 
24 

25 

23 

30 

ИЗО (Искусство) 1 18 

 
Виртуальная лаборатория 8 -11 1 

Физическая культура 1 20 Экономика и право 9-11 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 24 Экология   1 

   
 

Экология Пособие  10 - 11 1 

 
Математика. Практикум 5-11 1 

 
 

 

 

 
 

 
Интерактивная 

математика 

5-9 1 

 
Вычислительная 

математика 

10 - 11 1 
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Вестник Опытной 
физики и Элементарной 

математики 

 1 

 

Механизмы 

П.Л.Чебышева 
 1 

 

Математические этюды. 

Увлекательно и 

интересно 

От школьника до 

учёного 
2 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5 - 11 1 

 
Искусство. Музыка. 5 

6 

7 

2 

2 

2 

 
История искусства  1 

 
Воспитание сценой  3 

 
Основы православной 

культуры 

 29 

 
Основы иудейской 

культуры 

 1 

Основы буддийской 

культуры 

 1 

 
Основы светской этики   32 

  

  

  Периодические издания 

  

Для обучающихся 

  

Для педагогов 

  

Для администрации 

Джульетта Инновации в образовании Управление качеством 

образования 

Маруся Современный урок- единый государственный 
экзамен 

Директор школы 

Герои всех исторических эпох Воспитание школьников Вестник образования 

Каникулы с Золотой Антилопой География. Всё для учителя! Завуч 

Саша и Маша:1000приключений Математика Всё для учителя! Завуч начальной школы 

Санька в стране сказок Русский язык и Литература Всё для учителя! Образование в 

документах 

Хочу всё знать Химия. Всё для учителя!  Справочник 
руководителя  ОУ 

Космолёт Физика Всё для учителя!  Всё для администратора 

школы 

Веселые уроки Технология. Всё для учителя!  Управление начальной 

школой 

 

Волшебницы winx Педагогическая мастерская. Всё для учителя! Практика 

административной 

работы в школе Глобус. Детская познавательно-развлекательная 
газета 

Профессиональная библиотека школьного 
библиотекаря. Выставка в школьной библио 

Клёпа Психолог в школе! Научно-методический 

журнал зам по УВР 

Мои секреты. Журнал для девочек Социальная педагогика Всё для классного 

руководителя 

Приключения Скуби - Ду Вестник образования  

Путешествие на зелёный свет (или Школа юного 

пешехода) 

Путешествие на зелёный свет (или Школа 

юного пешехода) 

 

Радуга идей Радуга идей  

Развивалки Музыка в школе  
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Читайка Физическая культура. Всё для учителя!  

Мир принцесс Школьные игры и конкурсы  

Тачки Всё для классного руководителя  

Непоседа Биология. Всё для учителя!   

Кузя и друзья Английский язык. Всё для учителя!  

Живописная Россия Начальная школа. Всё для учителя!  
 

 

 

 

 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 
программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО; 
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 
графика (дорожной карты). 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру 

образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых 

ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-общественного 
управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное 

согласование проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 
механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

 
 

3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

– Направление 

мероприятий 

– Мероприятия – Сроки 

реализации 

  1. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 
 2018 г. 

2. Корректировка на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования основной 

образовательной программы ООО образовательного учреждения 
 2018 

3. Утверждение основной образовательной программы    август 2018 г. 
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4. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям 

ФГОС 
 2018 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

 2018 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 
 2018-2023г. 

7. Корректировка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (положений о культурно-досуговом центре, 

физкультурно-оздоровительном центре) 

 2018-2023 

8. Разработка образовательных программ (индивидуальных и др.).  2018-2023 

9. Разработка учебного плана  2018-2023 

10. Корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов.  апрель-май 

2015 г. 

11. Разработка годового календарного учебного графика  2018-2023 

12. положения об организации текущей  и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
 июнь 2014 г. 

13. Корректировка положения об организации домашней работы 

обучающихся 
 2018 

– II. Финансовое 

обеспечение введения 

 ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 
 2018 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 
МОУ СОШ №4, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров стимулирования труда 

 2018 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 
 2018 

– III. Организа-

ционное обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

 2018 

2. Разработка модели организации образовательного процесса  май-июнь 

  2018 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательного учреждения и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 
 2021 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 2018 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательного учреждения к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

 2018 



187 
 

 

образования 

– IV. Кадровое 

обеспечение введения 

 ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 
 2018-2023 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС  

2018-2023 

– V. 
Информаци-онное 

обеспечение введения 

ФГОС 

28. Размещение на сайте образовательного учреждения 
информационных материалов о реализации ФГОС основного 

общего образования 
 Систематически 

29. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС 
 2018-2023 

30. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы основного 

общего образования 

 2018-2023 

31. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего 

образования 
 Систематически 

32. Обеспечение публичной отчётности образовательного 

учреждения о ходе и результатах введения ФГОС 
 2018-2023 

– VI. 

Материаль-но-

техническое 

обеспечение введения 

 ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 
 2018-2023 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 
 2018-2023 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 
 2018-2023 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 
 2018-2023 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 
 2018-2023 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 
 2018-2023.г. 

7. Наличие доступа образовательного учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных 

и региональных базах данных 
 2018 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 
 Систематически 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 
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ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью 

эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 
финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 
организации. 
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	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	2.2.  Программы отдельных учебных предметов

	2.2.1. Русский язык
	2.2.2. Литература
	2.2.3. Иностранный (язык английский)
	Социально-бытовая сфера
	Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь

	Языковые знания и навыки
	Орфография
	Фонетическая сторона  речи
	Лексическая сторона  речи
	Грамматическая сторона  речи


	2.2.4. История России. Всеобщая история
	2.2.6. Обществознание
	2.2.9 Экономика
	2.2.10 Право
	2.2.2.9. Математика
	2.2.2.10. Информатика
	Содержание учебного предмета «Информатика» 10-11 классы

	2.2.2.11. Физика
	2.2.2.12 Астрономия
	2.2.2.13. География
	2.2.2.14.
	2.2.2.15.
	Физическая культура
	10 КЛАСС
	Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
	Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 2 часа.
	Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие.
	Автономное существование человека в условиях природной среды.
	Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 1 час.
	Понятие преступления. Осоенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
	Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств.
	Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм.
	Уголовная ответственность несовершеннолетних. 3 часа.
	Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
	Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. (1)
	Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. (1)
	Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2 часа.
	Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.:
	Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 1 час.
	Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства
	Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 2 часа.
	Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления.
	Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
	Современные средства поражения и их поражающие факторы. 5 часов.
	Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии.
	Химическое оружие.
	Бактериологическое (биологическое) оружие.
	Современные обычные средства поражения. Понятие об обычных средствах поражения.
	Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время. 4 часа.
	Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
	Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
	Средства индивидуальной защиты населения.
	Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
	Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 1 час.
	Значение двигательной активности для здоровья человека 1 час.
	Основы военной службы
	Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества 7 часов.
	История создания Вооруженных Сил России.
	Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение.
	Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны.
	Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение.
	Боевые традиции ВС РФ. 2 часа.
	Патриотизм, верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества.
	Дружба,  войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и подразделений.
	Символы воинской чести. 3 часа.
	Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.
	Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.
	Ордена почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
	УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ.  35 часов
	Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба военно...
	11 КЛАСС
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
	Основы здорового образа жизни. 4 часа.
	Правила личной гигиены и здоровье.
	Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
	Семья в современном обществе. Законодательство о семье.
	Заболевания, передающиеся половым путем.
	Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 7 часов.
	Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях.
	Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах.
	Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.
	Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза.
	Первая медицинская помощь при травматическом шоке.
	Первая медицинская помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел.
	Первая медицинская помощь при остановке сердца. Первая медицинская помощь острой сердечной недостаточности и инсульте.
	Основы военной службы.
	Воинская обязанность. 6 часов.
	Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его предназначение.
	Обязательная подготовка граждан к военной службе.
	Добровольная подготовка граждан к военной службе.
	Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет.
	Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
	Особенности военной службы. 5 часов.
	Правовые основы военной службы.
	Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни.
	Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России.
	Прохождение военной службы по призыву.
	Прохождение военной службы по контракту.
	Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.
	Права и ответственность военнослужащих.
	Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 4 часа.
	Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.
	Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
	Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.
	Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
	Как стать офицером Российской армии.
	Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации.
	Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 2 часа.
	Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве.
	Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта.
	Психологические основы подготовки к военной службе.  6 часов.
	Призыв на военную службу как стрессовая ситуация.
	Личность и социальная роль военного человека.
	Психологические свойства в структуре личности
	Слухи и искаженная информация.
	О морально-этических качествах военнослужащих.
	Чувства личности и военная служба.
	Самовоспитание и самосовершенствование личности.
	Психическое саморегулирование и самоанализ.
	2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности
	Раздел 1. Введение
	Раздел 2. Инициализация проекта
	Раздел 2. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ
	Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности, курсовых работ
	2.3.4. Программа воспитания
	2.4.  Программа коррекционной работы
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
	2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами


	3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
	3.1.  Учебный план
	3.2.  План внеурочной деятельности
	3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
	3.3.1. Кадровые условия
	3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
	3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования

	3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий
	3.6. Контроль за состоянием системы условий


