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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее ООП СОО). ООП определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
среднего общего образования.  

           Образовательная программа среднего общего образования МОУ - СОШ № 16 
разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации. 
 ФЗ от 24.07.98 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 ФЗ от 24.06.99 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной  Думой 21.12.2012 г., дата подписания 29.12.2012 г.); 

 Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (принят 
Государственной Думой 22.07.2020,  одобрен Советом Федерации 24.07.2020). 

 Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г № 94/2013-ОЗ (принят 
Постановлением Московской областной Думы от  11.07.2013 №17/59-П); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 
№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования № 115  от 22.03.2021 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 года 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. № 
613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 
образования и науки от 17.05.2012г. №413» 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 N 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского как родного». 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 712 от 11.12.2020 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания» 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 
№ 03 -296 обучающихся». «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 
г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах"; 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 30.03.2019) "Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе"; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  
(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 
12.05.2016г.); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 
2/20); 

 Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 (утвержден  приказом  
Начальника Управления образования Администрации городского округа Клин от 
21.10.2020 № 166-4); 

 Образовательная программа среднего общего образования МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 (принята педагогическим советом 
образовательной организацией протокол № 1 август 2020 года). 

 Внесение изменений в Образовательную программу   среднего общего образования 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 (принята педагогическим советом 
образовательной организацией протокол № 1 август 2021 года) 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.Пояснительная записка 

 

Цели программы: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций икомпетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностямиучащегося старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Задачи программы предусматривают достижение поставленных целей: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования; 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного среднего общегообразования, 

достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с особыми потребностями, позволяющих 
ученикам продолжать обучение в вузах; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организацииобразовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 
через систему  специальных курсов, курсов надпредметного характера, 
метапредметных курсов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей дополнительного образования детей; 

 формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 
 развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 
 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 
формируется с учётом социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам быть успешными в 

дальнейшей жизни; 
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
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 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 
развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью; 
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 
 

Портрет выпускника МОУ – СОШ № 16 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

 осознающий  и  принимающий  традиционные  ценности  семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

ООП СОО  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 
образовательной программы и определяет содержание, организацию образовательного 
процесса на уровне среднего общего образования, направленных на обеспечение: 

1. формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
2. единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям 
реализации основной образовательной программы; 

3. сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

4. равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
5. воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу; 

6. преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования; 

7. развития государственно-общественного управления в образовании; 
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8. формирования основ оценки результатов освоения учащимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

9. создания условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
учащихся; 

10. государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 
образовательной программы, реализуемой через урочную ивнеурочную 
деятельность. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и 
реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее — системой оценки), 
выступая содержательной и критериальной  основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с 
другой. 

Педагогические условия для достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательнойпрограммы среднего общего образования: 

 саморазвития и личностного самоопределения, сформированности ихмотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме; 

 освоения  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальныхучебных 
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их 
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельности в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владению навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
 освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических 

для данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных, социально-проектных ситуациях, формированию научного типа 
мышления, владению научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами. 

Созданная образовательная и воспитательная среда школы позволит: 

 организовать построение обучающимися индивидуальных 

образовательных траекторий предметными, интегративными, метапредметными 
программами разных видах деятельности, создатьв совместной деятельности 
обучающихся и учителя возможные образовательные пространства для решения задач 
развития обучающихся; 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 
формах (уроки, конференции, проекты, лекции, тренинги);  

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить поле для самопрезентации и самовыражения в 
группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. 
 

В  результате освоения ООП СОО  выпускники МОУ – СОШ №  16  получат дальнейшее 
развитие 

 личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 
учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще-пользовательская ИКТ-
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компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносуинтеграции; 

 способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; 

 способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

В  ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения.  

В  ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки.  

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

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

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

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

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных среди 

эпох. 
 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

В результате освоения программы у обучающихся должны быть сформированы: 

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; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

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

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

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению 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;  
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 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: 
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 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

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

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

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

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

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

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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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. 

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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
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1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП СОО 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней. 

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.  

 Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем 
в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 
научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 
наиболее подготовленных обучающихся.  
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1.2.3.1.Русский язык. Родной 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; 
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 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; 

 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; 
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 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). 

1.2.3.2. Литература. 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 
или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
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• 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. 

1.2.3.3. Иностранный язык (английский язык) 

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 
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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; 

 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. 
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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); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

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; 

 употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 
invite him to our school party) инереальногохарактера (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); 
 употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
 употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

 употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 
 использоватькосвеннуюречь; 

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
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 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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; 
 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 
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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; 
 употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
 употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

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

 употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; 
neither … nor; 

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

Иностранный язык (немецкий язык) 

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); 
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строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 
Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные 

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

коммуникативной задачи; 
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 
Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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 

(например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zu letzt). 

Грамматическая сторона речи 

-употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения - повествовательное, 
побудительное, вопросительное - с учетом 

основных правил порядка слов в немецком простом предложении, 
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, 
- употреблять в речи основные средства выражения отрицания: 
отрицания kein, nicht; отрицание с помощью niemand, nichts, 

- употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением 

man и безличным местоимением es, 

- употреблять в речи конструкцию Es gibt…, 
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, 
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aber, denn, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch, 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения, с придаточными 

дополнительными с союзами dass, ob и др.; вопросительными словами 

wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da; условными с союзом 

wenn; времени с союзами wenn, als, nachdem; определительными с 

относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit, 

- владеть способами выражения косвенной речи, в том числе 

косвенным вопросом с союзом ob, без использования форм 

сослагательного наклонения, 
- владеть различными средствами связи в тексте для обеспечения его 

целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt 

и др., 
- использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов в изъявительном 

наклонении: Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum, 

- уметь спрягать глаголы разных типов, 
- употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах: Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum, 

- употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё, 
- употреблять в речи повелительное наклонение глаголов, 
- употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, műssen, sollen, 

dürfen, mögen, 

- употреблять в речи распространенные определения с Partizip I и Partizip 

- употреблять в речи формы Konjunktiv II от глаголов haben, sein, werden, 

kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой 

просьбы, желания, 
- владеть управлением наиболее употребительных глаголов, 
- употреблять в речи определенный/ неопределенный/ нулевой артикль, 
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения, 
- владеть склонением нарицательных существительных, 
- владеть склонением прилагательных, 
- 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, образованные по правилу, и исключения, 
- употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, 

damit), 

- употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 
указательные, неопределенные (jemand, niemand), неопределенно-личные 

(man), 

- употреблять в речи количественные и порядковые числительные, 
- употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное 

управление.  
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. 
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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. 
Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения: придаточно-подлежащее, 
предикативное придаточное, дополнительное предложение, определительное предложение, 
обстоятельственные предложения; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями и инверсией; 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке 

их следования; 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I, Futurum II; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum I, Futurum II, Infinitiv I и Infinitiv II; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 
герундия, причастия I и II, деепричастия, отглагольного существительного) и употреблять их в речи. 
 

1.2.3.4.История России.  
 

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; 
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 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; 

 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;  



28 

 

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

1.2.3.5. География 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

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

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 

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

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 
 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 
 характеризовать географию рынка труда; 
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 
 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 
 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; 
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 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 

1.2.3.6 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; 
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 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
 выявлять особенности научного познания; 
 различать абсолютную и относительную истины; 
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 

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

Общество как сложная динамическая система 

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

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

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

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

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
 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; 
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 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; 
 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 
веротерпимости; 
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 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; 
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 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
 различать организационно-правовые формы предприятий; 
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

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

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
 характеризовать основные методы научного познания; 
 выявлять особенности социального познания; 
 различать типы мировоззрений; 
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

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; 
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 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; 
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 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.
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1.2.3.7. Математика. 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. 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 

 

Элементы 
теории 
множеств и 
математическо
й логики 

Оперировать на базовом уровне1 
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 
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 

Оперировать2 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 числовой прямой 
и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 
 

                                                             
1 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. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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реальных процессов и явлений; 
 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

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 

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; 

 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 

 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 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 
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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 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 

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 числовые 
характеристики объектов 
окружающего мира 

 

Уравнения и 
неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения 
вида loga (bx + c) = d и простейшие 
неравенства вида logax<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, tgx 

= a,ctgx = a, где a – табличное 
значение соответствующей 

 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 
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тригонометрической функции. 
 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

решения уравнений и 
неравенств; 

 изображать на 
тригонометрической 
окружности множество 
решений 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 

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 и 
показательная функции, 
тригонометрические функции; 

 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, 
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 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 убывания, 
промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практической 
ситуации 

квадратичная, логарифмическая 
и показательная функции, 
тригонометрические функции; 

 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.) 

Элементы 
математическо

 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: производная функции в 

 Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 
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го анализа 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, 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 

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 исследованием 
характеристик реальных 
процессов, нахождением 
наибольших и наименьших 
значений, скорости и ускорения 
и т.п.; 

  интерпретировать полученные 
результаты 

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 

 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 
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реальной жизни; 
 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 
реальные данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков 

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 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 

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 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 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; 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
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 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 
компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 решать несложные практические 
задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

 решать практические задачи и 
задачи из других предметов 

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 

 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 
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вращения (конус, цилиндр, сфера и 
шар); 

 находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
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)  

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 
пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 использовать свойства 
геометрических фигур для 
решения задач практического 
характера и задач из других 
областей знаний  

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 

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; 

 Представлять вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей; 

 понимать роль математики в 
развитии России 
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 понимать роль математики в 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 

 

Раздел 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 
научиться 

Цели освоения 
предмета 

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 
математическо
й логики 

 Свободно оперировать3 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 

 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 

                                                             
3 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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ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

 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 

других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык логики 
для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других 
учебных предметов 

Числа и 
выражения 

 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 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 

 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 

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; 
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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 величин с 
использованием разных систем 
измерения;  

 составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения при 
решении практических задач и задач 
из других учебных предметов 

 применять при решении 
задачмногочлены 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 

Уравнения и 
неравенства 

 

 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 
стандартными методами их решений и 
применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению 
уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

 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 
неравенствах между средними 
степенными 
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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, 
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  Владеть понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и 

 Достижение результатов раздела 
II; 
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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 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 
прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки 

 владеть понятием асимптоты и 
уметь его применять при решении 
задач; 

 применять методы решения 
простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго 
порядков 
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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 

математическо 
го анализа 

 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 
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 

 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; 

 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 

 Оперировать основными 
описательными характеристиками 

 Достижение результатов раздела 
II; 
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вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 

 

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 
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 

 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 
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 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 

 Достижение результатов раздела II 
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условия задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 
информацию из одной формы 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 

Геометрия  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, 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 

 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 
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 
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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; 

 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 

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, 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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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 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 

 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 

 

 Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в развитие 
науки; 

 понимать роль математики в развитии 
России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 
математики 

 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 

 Достижение результатов раздела 
II; 

 применять математические знания 
к исследованию окружающего мира 
(моделирование физических 
процессов, задачи экономики) 
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средства и электронно-

коммуникационные системы при 
решении математических задач; 

 пользоваться прикладными 
программами и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических 
объектов 

 

1.2.3.8.  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 
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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. 

1.2.3.9. Физика 
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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 
характеристикахизученных 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. 
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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. 

 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. 
 

1.2.3.10 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; 
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 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. 
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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. 

1.2.3.11.  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); 

 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; 



61 

 

 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. 

1.2.3.12. Физическая культура 
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В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 
общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
 практически использовать приемы защиты и самообороны; 
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 
 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

1.2.3.13. Экология 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 
связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого 
развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 
товаров отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 
природной среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 
сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
 использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 
обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 
последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 
среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 
экологического правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 
сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 
экологической обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 
глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 
деятельности человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 
экологической ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 
бытовых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 
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1.2.3.14.Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 
случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
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 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 
молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 
сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
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 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 
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 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; 

 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; 
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 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); 
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 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.  

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; 
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 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. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной   
программы среднего общего образования  представляет собой один из инструментов 
реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 
образования. 
            Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 
обучениякак 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 рамка  внутренней 
оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 
(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 
внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная аттестация), и 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 
независимую оценку качества подготовки обучающихсяи мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из 
механизмов управления реализацией основной образовательной программы среднего 
общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 
образования. Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 
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повышению квалификации учителяРезультаты процедур оценки результатов деятельности 
образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 
основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, 
по совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 
уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также 
служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.Для 
оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 
процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 
образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 
работы, самооценка, наблюдения и др.); 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации.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 на ШМО классных руководителей, социально-психологической службой 
образовательной организации.  Во внутреннем мониторинге используется  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; 
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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. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет 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  по плану работы 
образовательной организации (раздел внутришкольный контроль). К проведению 
внутреннего мониторинга привлекаются ШМО учителей – предметников, члены 
методического совета, администрация образовательной организации.  Содержание и 
периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. В 

рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводятся 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. 

  Оценку метапредметных результатов дает и внешний мониторинг (исследования PISA, 

региональные диагностические работы), в котором образовательная организация 
участвует с 2018 года. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет 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 
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ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных 
достижений.  Оценка предметных результатов определяется учителем – предметником в 
рабочей программе. Администрация школы ежемесячно контролирует график выполнения 
контрольных мероприятий, запланированных учителем. 

Организация и содержание оценочных процедур на основании 

 Статьи 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации 

 Статьи 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения 

 Статьи 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» строится в соответствии 
с локальными актами образовательной организации: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
 Положение о системе оценивания, формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации в МОУ – СОШ № 16. 
 Положение о проектной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Локальные акты расположены на сайте образовательной организации 
www.School16klin.narod.ru 

1.3.3. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального 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 нормативно-

правовыми актами Федеральных служб. 

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 
каждого предмета, выносимого на ЕГЭ устанавливается минимальная граница, 
свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве 
составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  
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устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 
базового уровня изучения предмета. Результаты ЕГЭ не влияют на итоговую оценку, 
выставляемую в аттестат о среднем общем образовании. 

Образовательная организация проводит внутренний мониторинг. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые 
работы проводятся по  предметам, определенным образовательной организацией. 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), часть 
портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 
предметным результатам обучения) и т.д.  

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)  оценивается по 
следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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. 
             Итоговые оценки в аттестат о среднем общем образовании вносятся в 
соответствии с рекомендациями нормативно-правовых документов федеральных служб по 
образованию. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

Структура ООП СОО сформирована в соответствии ФГОС СОО и уделяет ведущее 

значение характеристик, функций, способов 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 средства 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 ООП СОО. 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; 
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 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.  

Задачи программы развития УУД: 

 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. 
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 
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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. 

     

 Среднее общее образование – это качественно  новый этап формирования и становления УУД: 
регулятивных, коммуникативных, познавательных.  Процесс индивидуального присвоения 

умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения. 

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). 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 (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, 
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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. 

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. 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 
 разрабатывать дизайн научного исследования; 
 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное значение среднего образования – создание системы открытости при 

создании возможностей  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. 
 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества; 
 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 
 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

При реализации задач ООП СОО акцент делается  на освоении учебно-исследовательской 

и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, 
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учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся. 

Возможные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес-проектирование, информационное, 
социальное, игровое, творческое. 

Приоритетными направлениями являются: социальное, бизнес-проектирование, 
исследовательское, инженерное, информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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. 
 

Обучающийся научится 
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 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 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.  
 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); 
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 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. 

Создание вышеизложенных условий  дают 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 

 Методика проведения защиты работы, критерии оценивания определены в 

локальном акте образовательной организации «Положение о проектной 
деятельности в условиях реализации ФГОС»  (сайт образовательной организации 
www.School16klin.narod.ru) 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

             Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов учебного плана 
являются частью основной образовательной программы среднего общего образования, 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования и преемственность с содержанием основного 
общего образования. 
Рабочие программы разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам 
среднего общего образования,  структуре рабочих программ на основе примерных 
программ по учебным предметам среднего общего образования и состоят из следующих 
разделов: 

 пояснительная записка, 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 
 основное содержание, календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
     Программы  созданы на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования. 

2.2.1 Русский язык 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 
способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 
духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 
развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками.Владение русским языком, 
умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 
школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
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строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 
личности. Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 
способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 
общения. 

 Курс русского языка ставит своей целью достижение предметных, метапредметных,  
коммуникативных УУД: 

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

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

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 

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

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

В соответствии с целями преподавания русского языка основные предметные УУД курса 
русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 
о национальном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
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употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 
основных норм современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 
использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 
письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 
жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;                                                                 

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 
чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, 
работа  с различными информационными источниками. 

В результате освоения программы по русскому языку обучающиеся научатся: 

 производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и 
односоставных предложений, предложений с прямой речью. 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 
однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 
обращениями. 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 
стилем речи. 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 
выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с 
изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с 
однородными членами, при обособленных второстепенных уточняющих членах 
предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, обращении, 
при междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях 
между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки.                                                                           

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно  излагать 
повествовательные  тексты с элементами описания местности, архитектурных 
памятников. Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, 
описание местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на 
морально-этическую тему. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с 
темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 
Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического  стиля на доступные 
темы. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 
общественно важным проблемам.  



87 

 

В результате освоения программы по русскому языку обучающиеся имеют 
возможность  научиться: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

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

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 
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Общие сведения о языке (7 ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—
XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.    Русский язык в 
современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции 
русского языка как учебного предмета.Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 
ударения в стихотворной речи.    Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 
Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 
использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, 
пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 
значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 
фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного.  Выразительные словообразовательные 
средства.   Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 
употребление форм слова.  Изобразительно-выразительные возможности 
морфологических форм.   Принципы русской орфографии. Роль лексического и 
грамматического разбора при написании слов различной структуры и 
значения. Морфологический разбор частей речи. 
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Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. Текст, его строение и виды его 
преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ 
художественного и научно-популярного текста.      Функциональные стили речи, их общая 
характеристика. 

Научный стиль речи (3 ч) 

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 
специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 
классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 
профессионализмы, нормы их употребления в речи.  Использование учащимися средств 
научного стиля. 

Повторение (1 час) 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Официально-деловой стиль речи (4   ч) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 
стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление,  деловое 
письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация (6   ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 
виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 
Способы оформления чужой речи. Цитирование.Нормативное построение словосочетаний 
и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и 
функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в 
письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское 
употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 
выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и 
сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 
публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. Использование 
учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь (4   ч) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 
речи: 
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неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 
содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 
лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-делоой, научной и публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы (6   ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 
образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 
национального языка.Язык как первоэлемент художественной литературы, один из 
основных элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и 
выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 
морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка 
слов. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ 
художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 
литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 
средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного 
языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 
справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 
совершенствовании языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение (4 ч) 

2.2.2. Родной (русский) язык 

Планируемые предметные результаты: 
Личностными результатами являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатамиявляются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
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• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
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• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 
речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 
и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  

В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен 
научиться 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 
• основные единицы языка, их признаки;  
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 
• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога; 
• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в 

соответствии с изученным языковым материалом; 
• извлекать информацию из различных источников; 
• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и 

исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться 
орфографическими словарями; 

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
предложении в соответствии с изученными правилами; 

• производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, 
синтаксический разбор предложений (с двумя главными членами); 
аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
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• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 
выступление, письмо, расписка, заявление); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений); 
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 
др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности к прочитанному, услышанному, увиденному 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 
практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 
 

В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен 
получить возможность научиться 

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

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования. 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

  Язык и его функции. Речь. Культура речи. (3) 
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Язык и его функции. Писатели о языке и речи. Речь. Культура речи. Стихотворение 
С.Острового «Первородство». Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не 
иначе».  

Лексика и лексическая стилистика (4) 

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка. Синонимы и их 
употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре. Словари. «Собиратели слов» 
(По В.Одинцову).  Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  
Состав слова и словообразование. (1) 

Словообразование и стилистика. Этимология. Этимологические словари. 
 Грамматика и грамматическая стилистика (2)  

 Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова. Морфология и стили речи. 
 Выдающиеся лингвисты: 
В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.. Части речи и их происхождение  

Имя существительное. (5) 

Имя существительное и его роль в художественных текстах. Собственные имена 
существительные в литературе. «Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова. Употребление 
падежных форм имен существительных. Употребление несклоняемых имен 
существительных.  

Имя прилагательное (2) 

Трудности в употреблении имен прилагательных.   Употребление имен 
прилагательных в художественной литературе.   
 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 
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Имя числительное. (1) 
Употребление числительных в речи и художественной литературе.  

Местоимение. (1) 
Употребление местоимений в речи.Разряды местоимений. Местоимения в 
художественной литературе.  

Глагол.(4) 
Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  

Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). 
Текст «Сила русского глагола». Формы глагола в художественной литературе. 
Олицетворения.  

Причастие.(2) 
Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

Деепричастия. (3) 
Деепричастие как часть речи.  Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.
  

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  

Наречие. (2) 
Правила написания наречий. Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди 
– огни!»  

Служебные части речи. (2) 
Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?»  

Употребление частиц и междометий в художественной литературе.  

Язык и культура.(2) 
Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».   

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина»,  «Мой родной край »,  «Добро». 
  

 

 

2.2.3.Литература 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
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• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 
при создании собственных устных и письменных высказываний. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

Личностные результаты обучения: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной;  
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  
• навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
• эстетическое отношение к миру;  
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  
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• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  
• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр произведения; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
• писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную;  
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
• планировать пути достижения целей;  
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;  
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
• построению жизненных планов во временной перспективе;  
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;  
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;  
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 
и познавательных задач;  
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;  
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;  
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром;  
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание;  
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
• основам коммуникативной рефлексии;  
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;  
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнѐра;  
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;  
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности;  
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
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• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
• давать определение понятиям;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия;  
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 
объѐмом;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, 
эксперимента;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

    Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

    Русская литература первой половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и 
творчества. Философская лирика поэта. Человек и история в поэме А.С. Пушкина 
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«Медный всадник». Тема «маленького человека». М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. 
Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. 
Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских 
образов. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». 
Н.В. Гоголь «Невский проспект» и «Нос».  Сочинение по теме «Петербург в литературе 
первой половины XIX века. Контрольная работа по теме «Литература первой половины 
XIX века». 

      Обзор русской литературы второй половины XIX века. Характеристика русской прозы, 
журналистики и литературной критики второй половины XIX века. А. Н. Островский – 

создатель русского национального театра. Драма «Гроза». История создания, система 
образов, приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели. Протест 
Катерины против «темного царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». 
Драма А.Н. Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-рассуждение по 
драме А.Н. Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». 
Место романа в творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной 
народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в 
романе «Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и 
Ольга Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и 
Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Подготовка к 
сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и творчество. 
И.С. Тургенев – создатель русского романа. Обзор отдельных произведений. Творческая 
история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. 
Тургенева «Отцы и дети».Испытание любовью в романе «Отцы и 
дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. Роль 
эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по роману И.С. 
Тургенева «Отцы и дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия 
природы в его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического 
фрагмента. «Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок 
роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  природе. 
Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и творчество. 
Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения 
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни и 
творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».Тема 
праведничества в «Очарованном страннике».Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. 
Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. 
Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, 
проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в 
поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Особенности 
языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – 

по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. 
Замысел, история создания, жанр и композиция романа «История одного города».Образы 
градоначальников в романе-хронике «История одного города».Ф.М. Достоевский: жизнь и 
судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского «Преступление и 
наказание». Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и наказание». 
Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Психологические 
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поединки Порфирия Петровича и Раскольникова. «Вечная Сонечка» как нравственный 
идеал автора. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Сочинение по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору). Л.Н. Толстой: жизнь и 
судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские рассказы» Л. Н. 
Толстого: правдивое изображение войны. История создания, жанровое своеобразие и 
проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир».Анализ эпизода «Вечер в салоне 
Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея 
Болконского и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр 
войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Семья 
Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном». Изображение войны 
1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и 
мир».Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. 
Толстого «Война и мир». Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. 
Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир».Сочинение по теме 
«Духовный путь героев Л.Н. Толстого».А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая 
трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема 
гибели человеческой души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова 
«Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов и символов. Лирико-

психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые 
образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад». Мировое значение русской 
литературы XIXвека. Итоговая контрольная работа по произведениям русской литературы 
II половины XIX века. 

    Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

    Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

     И.А.Бунин.  Рассказы, например:"Антоновские  яблоки",“Господин  из  Сан- 

Франциско”, "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, 
например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая 

девка на баштане..."), "Ночь".А.И.Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", 
"Гранатовый браслет", "Гамбринус". 

Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф.Анненского, 
К.Д.Бальмонта, Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, 
О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, И.Северянина. 

Из литературы XX века 

М.Горький Пьеса "На дне". Роман “Фома Гордеев” или “Дело Артамоновых” (обзорное  
изучение). 

А.А.Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", "Русь", 
"О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из 
цикла "Кармен"; поэма “Двенадцать”. 
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В.В.Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и 
немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", “Письмо 
Татьяне Яковлевой”. Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

С.А.Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах  
багряных...""Письмо матери", “Пушкину”, “Спит ковыль. Равнина дорогая...”, 
“О красном вечере задумалась дорога...", “Запели тесанные 

дроги...”, “Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". 

А.А.Ахматова. Стихотворения, например: "Песня  последней  встречи", "Перед весной 
бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова... «, «Мне ни к  чему одические рати... 
«, «Не с теми я, кто бросил землю... «, «Приморский сонет", "Родная земля", “Муза”. 
Поэма "Реквием". 

М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или “Поднятая целина» (обзорное изучение). 

А.П.Платонов. “Сокровенный человек”. 

М.А.Булгаков. “Белая гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное изучение). 

Б.Л.Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый 
крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних 
поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

А.Т.Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в 
одном-единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения, например: “Завещание”, “Читая стихи”, “О красоте 
человеческих лиц”, “Гроза идет”. 

Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 
признание современников, например: 

Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, 
В.Г.Распутина, А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, 
Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. 
Бродского, Н. М. Рубцова Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др. 

Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В.Шекспира “Гамлет”, 
И.-В.Гете “Фауст”, Э.-Т.-А. Гофмана “Крошка Цахес”, О.Бальзака “Гобсек” или “Отец 
Горио”, Б.Шоу “Пигмалион”, Г.Уэллса “Война миров”, Э.Хемингуэя 

“Старик и море”, Э.-М.Ремарка “Три товарища” и др. (обзорное изучение). 

2.2.4. Иностранный язык (английский язык) 

.Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию; 



106 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь Ученик научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.  
Говорение. Монологическая речь  Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
АудированиеУченик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

Письменная речь Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация  Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи  Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 
Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  Ученик научится: 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  если; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами и, но, или; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
и союзными словами потому что, если, что, кто, который, какой, когда, где, как, почему; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального и 
нереального характера; 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (много\мало\несколько); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Настоящее простое, Будущее простое и Прошедшее 
простое, Настоящее и Прошедшее длительное, Настоящее совершенное; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты ( 
может, должен, вынужден, следует); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Настоящий простой страдательный, Прошедшее простой страдательный залог; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом «с»; цели с союзом «так как»; условия с союзом «если не»; определительными с союзами 
кто, что, какой; 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами кто бы ни, любой, как бы ни, когда бы  ни; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями так … как; 
не так … как; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией «Я бы 
желал»; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с герундием; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции Это занимает у меня 

…сделать что-то; выглядеть\чувствовать\быть счастливым; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Прошедшее совершенное, Настоящее совершенное длительное, 
Будущее в прошедшем; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога в 
Будущем простом времени, Настоящем совершенным времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» и «Причастие II+существительное». 

Социокультурные знания и умения  Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

1. Сильные узы 12 
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2: Образ жизни  13 

3. Школьное время и работа  13 

4: Каникулы  13 

5. Спасем нашу землю 13 

6. Еда и здоровье  13 

7. Давайте повеселимся!  13 

8. Технология  12 

Итого: 102 часа 

Сильные узы. 

Учащиеся научатся беседовать на заданную тему, узнают о молодежной моде в 
Великобритании, активных видах деятельности подростков.Узнают как выразить свое 
предпочтение, как принять предложение и дать совет.Повторят изученные ранее времена, 
научатся делать небольшое устное сообщени по теме. 

Образ жизни. 

Учащиеся будут обсуждать тему свободного времени, грамотного обращения с деньгами. 

Писать сообщения на вышеуказанные темы.Ознакомятся с такими грамматическими 
формами, как «инфинитив», фразовыми глаголами. 

Школьное время и работа. 

Учащиеся познакомятся с различными видами школ и школьной жизнью, различными 
видами занятости, будут вести беседу на эти темы и читать тематические тексты. 
Повторят группу будущих бремен, познакомятся с правилом словообразования. 

Каникулы. 

Учащиеся будут вести беседу о различных видах отдыха, погоде .Будут делать сообщения 
о каникулах, научатся писать краткое текстовое сообщение. Повторят группу прошедших 
времен. 

Спасем нашу планету. 

Учащиеся будут обсуждать тему экологии. Повторят изученные модальные глаголы и 
познакомятся, продолжат изучать правила словообразования. Будут  учиться писать эссе с 
аргументами «за» и «против», небольшие статьи о защите окружающей среды. 

Еда и здоровье. 

Учащиеся научатся вести беседу о здоровом образе жизни и правильном питании, читать 
и обсуждать тематические тексты. Учащиеся повторят условные предложения, продолжат 
изучать словообразование. 

Давайте повеселимся! 
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Учащиеся ознакомятся с различными видами развлечений, вести беседу на эту тему. 
Ознакомятся со страдательным залогом, фразовыми глаголами, словообразованием. 
Делать доклады и писать короткие статьи по данной теме. 

Технология. 

Учащиеся ознакомятся с новой лексикой по теме, будут обсуждать современные 
технологии и проблемы, возникающие в связи с их появлением. Ознакомятся с косвенной 
речью в английском языке, условными предложениями, фразовыми глаголами.Будут 
учиться писать эссе, выражающем собственное мнение.    

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

№ Тема  Количество часов  

1 Отношения;   13  ч 

2 Там, где есть воля, там и путь;   13 ч 

3 Ответственность;   13 ч 

4 Опасность;   12 ч 

5 Кто ты;»  13 ч 

6 Общение;   13 ч 

7 В грядущем;   13 ч 

8 Путешествия.   12 ч 

    ИТОГО; 102 ч  

 

« Отношения;». —  13 часов. Семантизация новой лексики по теме Джон и его семья 
(родители, сестра, кузина), его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. 
Преференции Джона. Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные 
занятия людей. Чтение с полным пониманием текста, с выборочным пониманием нужной 
или запрашиваемой информации, с пониманием основного содержания. Составление 
рассказа о членах семьи Баркер с опорой на словосочетания. Разучивание рифмовок, 
стихов и песен. Чтение сказки с одновременном ее прослушиванием. Пишут слова, 
словосочетания, словарный диктант. Выполняют диагностическую работу №1 и 
проектную работу по данной теме2 

«Там, где есть воля, там и путь» –  13 часов. - Семантизация новой лексики по теме 
повседневные занятия членов семьи, занятие спортом членов семьи, занятие людей в 
момент речи, типичные занятия людей в воскресный день, типичное утро школьника, 
повседневные занятия в различные дни недели, жилища Британии. Ведение диалогов-

расспросов по поводу занятий в выходной и рабочие дни, о событиях изображенных на 
картинках. Получение страноведческой информации относительно Озерного края. Пишут 
слова, словосочетания, словарный диктант. Выполняют диагностическую работу №2 и 
проектную работу по данной теме. 
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«Ответственность;». —12 часов. Семантизация новой лексики по теме повседневные 
домашние дела, типичное жилище англичанина, квартира и комнаты, строения на улице, 
мебель. Поиск в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации. Определение 
содержание текста по заголовку. Установление соответствий между личными и 
притяжательными местоимениями. Знакомство со средствами выражения понятия 
«Сколько?». «Опасность;». -12  часов. Семантизация новой лексики по теме описания 
классной комнаты, школьного дня, сборы в школу, школьная столовая. Представление 
общей информации о школе на основе плана. Ведение диалога-расспроса о школе. 
Описание классной комнаты. Составление высказывания на основе тематических 
картинок. Знакомство с конструкцией  thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях. Знакомство и употребление в речи числительных от 20 до 
100. Знакомство с тем, как можно назвать время по электронным часам. Составление пар 
слов с антонимическими значениями. Знакомство с правилом использования слов 
«некоторые/несколько».  
«Кто ты;» - 13 часов. Семантизация новой лексики по теме еда и напитки, трапезы, 
завтрак. Традиции питания в Англии. В кафе, в школьной столовой, на кухне, что есть в 
холодильнике. Составление диалогов-расспросов по образцу и картинке. Составление 
вопросов с конструкцией thereis/ thereare. Знакомство с различными способами выражения 
вежливой просьбы. Знакомство и использование конверсии в речи. Высказывание 
предположения используя фразы «Я думаю/Я не думаю». Знакомство с конструкцией 
«Хотел бы ты?/Я хотел бы/Я не хотел бы» и употребление их в речи. Составление кратких 
сообщений о своей кухне и комнате. Пишут слова, словосочетания, словарный диктант. 
Выполняют диагностическую работу №5 и проектную работу по данной теме. 
«Общение;»  - 13 часов. - Семантизация новой лексике по теме погода в разных городах и 
в разное время года. Занятия людей и погода. Сопоставление и дифференциация похожих 
по звучанию сочетаний «Я хочу/ Я хотел бы» и правильно использовать их в речи. 
Степени сравнения односложных и многосложных прилагательных. Знакомство с 
прошедшем неопределенном временем и глаголом «был/были». Описание погоды 
используя настоящее и прошедшее время. Степени сравнения прилагательных 
«хороший/плохой». Пишут слова, словосочетания, словарный диктант. Выполняют 
диагностическую работу №6 и проектную работу по данной теме. 
«В грядущем»  — 13 часов. -Семантиизация новой лексики по теме поход в магазин, 
путешествие по городам и странам, погода, прошлые выходные. Выходные дни в семье 
Баркер. Путешествие в Москву. Рассказ о походе в магазин , используя конструкцию «там 
было/там были». Знакомство с новым грамматическим временем — прошедшее 
неопределенное. Правило произношения окончаний в прошедшем времени. Составляют 
рассказ о прошлом выходном дне. Сопоставление грамматических времен настоящего и 
прошедшего неопределенного времени. Знакомство с будущем неопределенном времени и 
использование его в речи. Знакомство и употребление в речи оборота «собираюсь делать». 
Пишут слова, словосочетания, словарный диктант. Выполняют диагностическую работу 
№ и проектную работу по данной теме. 
«Путешествия.» -13ч. 
- Семантизация новой лексики по теме повседневные занятия членов семьи, занятие 
спортом членов семьи, занятие людей в момент речи, типичные занятия людей в 
воскресный день, типичное утро школьника, повседневные занятия в различные дни 
недели, жилища Британии. Ведение диалогов-расспросов по поводу занятий в выходной и 
рабочие дни, о событиях изображенных на картинках. 

Иностранный язык (немецкий язык) 

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне ученики научатся: 
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Знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 
соответствующими ситуациями общения; 

- значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных 
предложений, сложносочиненное предложение); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о 
повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, 
об известных представителях культуры и науки, общественных деятелях. 

Уметь: 

Говорение 

- вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуациях в 
рамках тематики учебника; 

- высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-

либо проблем или принятии решений; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова 
или ассоциограмму; 

- оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими данными). 

Аудирование 

- понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов, 
касающихся ситуаций повседневного общения; 

- понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 
повествовательных текстов и интервью. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 
содержание и смысл; 

- при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации 
текста; 

- читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 
известные приемы смысловой переработки информации; 

- читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 
только их основное содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю. 

Письмо 

- писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (например, о летнем 
отдыхе); 

- писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу); 
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- заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 
- писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 
- письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию. 
Также ученики будут иметь возможность научиться: 
- не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 
- порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, 
рассуждение); 
- вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к обещнию других 
собеседников); 
- убеждать и приводить для этого аргументы; 
- прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; 
- делать обобщения и выводы; 
- составлять анкету; 
- проводить опрос и обобщать полученные данные; 
- кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 
- правильно оформлять личное письмо. 
 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

• Уже несколько лет немецкий язык. Что мы уже можем?  (Повторение) – 25 ч 

• Обмен школьниками, международный молодежный проект. Хотите принять участие? – 

21ч. 
• Дружба. Любовь… Это всегда приносит счастье – 28 ч 

• Искусство приходит с умением. А музыкальное искусство? – 28 ч. 

Основные коммуникативные задачи, решаемые в рамках данных тем учебного курса: 
-  читать тексты с пониманием основного содержания и находить в тексте основные 
факты; 
-  читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски и комментарии; 
-  работать над текстами в группах с последующим обменом информацией; 
- расширять словарь с помощью словообразования; 
- употреблять новую лексику в речи; 
- развивать навыки и умения монологической речи с опорой на информацию из текста, 
ключевые слова или ассоциограммы; 
- групповое обсуждение проблем, высказывание собственного мнения и его аргументация; 
- воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты с письменной фиксацией 
основной информации и осуществлять контроль с помощью тестовых заданий; 
- работать со статистическим материалом с полным пониманием, используя словарь, 
сноски, комментарий; 
- самостоятельная работа над семантизацией лексического материала (с опорой на 
контекст, а также на основе словообразовательного анализа). 
Основные практические задачи: 
- расширить словарный запас учащихся; 
- отвечать на вопросы и  иметь свою точку зрения по теме, аргументируя ее; 

- читать тексты с полным пониманием содержания и вести беседу на их основе; 

- развивать и совершенствовать навыки и умений аудирования. 
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Реализация воспитательных, образовательных и развивающих целей: 
- постановка и решение проблемных речемыслительных задач; 
- ознакомление со страноведческой информацией; 
- расширение общего кругозора школьников; 
- развитие мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- расширение возможностей учащихся в сфере иноязычного общения благодаря усвоению 
нового языкового и речевого материала и овладению новой страноведческой 
информацией; 
- развитие общеучебных умений работы с текстом, парно-групповой работы со словарем; 
- привлечение внимания учащихся к проблемам окружающей среды, осознания важности 
борьбы за ее охрану; 
- постановка проблемных задач, побуждение к выражению своего собственного мнения, 
оценки; 
- развитие метапредметных связей; 
- развитие ассоциативного мышления, умения высказывать и обосновывать свою точку 
зрения на проблемы современной цивилизации и возможности их решения; 
- поддержание и развитие интереса к вопросам развития современной цивилизации и 
цивилизации будущего. 
Страноведческие сведения для усвоения в рамках данного курса: 
- информация о географическом положении, политической системе и городах Германии; 
- типичные черты характера жителей Германии, их традиции, обычаи; 
- сведения о немецком языке и тех изменениях, которые произошли с ним в последние 
годы; 
- некоторые статистические данные о Германии в сравнении с другими европейскими 
государствами; 
- информация о международных молодежных проектах и других молодежных 
мероприятиях; 
 - наша страна глазами школьников из Германии; 
- знакомство с программами языковых молодежных курсов в Германии; 
- школьный обмен как одна из возможностей познакомиться с культурой и языком другой 

страны; 
- информация из молодежных журналов о жизни и проблемах молодежи в Германии; 
- знакомство с произведениями молодежной литературы; 
- статистические данные о вступлении в брак и разводах в Германии; 
- особенности написания любовных писем; 
- сведения о жиз6ни и деятельности великих немецких и австрийских композиторов; 
- информация по истории развития музыкальных жанров в Германии; 
- информация о современных немецких музыкальных группах. 
Грамматический материал: 

- повторение: употребление временных форм с модальными глаголами; 
- употребление причастия Iи II в роли определения; 
- перевод предложений с распространенным определением; 
- распознавание сослагательного наклонения в тексте и правильный перевод  
- повторение придаточных предложений и их систематизация. 
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СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 
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• Начнём с воспоминаний о лете. Или? (3 ч.) 
Знакомство с УМК И.Л. Бим «Немецкий язык. 11 класс.» 

Воспоминания о лете. Повторение 

Путешествие по ФРГ. Повторение 

• «Повседневная жизнь подростков в Германии и России. Что же это такое?» (24 ч.) 
Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по дому, покупки в 
магазине, забота о братьях и сёстрах, родителях, а также твоё свободное время. 
Важное место занимают также друзья и одноклассники. 
• «Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь?» (24 ч.) 
Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр 
Б. Брехта. 
История кино. Знаменитые актёры мирового кино. Развитие киноискусства в Германии 
после Второй мировой войны. Знаменитые актёры и режиссёры разных стран. 
• .«Научно-технический прогресс. Что он нам принёс? Не являются ли его последствиями 
природные катастрофы?»       (25 ч.) 
История науки и техники богата событиями и именами. Многое из истории науки и 
техники, а также о выдающихся учёных можно узнать из краткого алфавитного списка 
учёных – «InternationalesWissenschaftler – Abc». 

Что дал нам научно-технический прогресс? Молодые люди из Германии высказывают об 
этом своё мнение. 
Открытия XXI века. Какие они? 

Но научно-технический прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего 
проблемы окружающей среды. Это глобальное потепление, природные катаклизмы, 
загрязнение воды и воздуха и т.д. Поэтому многие международные организации 
выступают за чистоту и сохранность окружающей среды. 
• «Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? Готовы ли мы?»            (29 ч.) 
Мир будущего. Какие требования предъявляет он к нам? Готовы ли мы ответить на эти 
требования? Какие качества нам для этого нужны? 

Научно-технический прогресс. Какие проблемы он ставит перед человечеством? 

Как можно решить эти проблемы? Мнения немецкой молодёжи и экспертов. 
Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на будущее? 

Новые профессии. 
Как подготовить необходимые документы для поступления в профессиональную школу и 
ВУЗ? 

2.2.5.История 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 
Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности; 
— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей совре¬менного общества, 
уважение прав и сво-бод человека; 
— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 
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— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 
через понима-ние исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 
— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности; 
— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
— формирование коммуникативной компетентности; 
— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 
— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 
— осмысление социально-нравственного опыта предше¬ствующих поколений, 
способность к определению своей по¬зиции и ответственному поведению в современном 
обществе. 
Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, обще-ственную и др.; 
— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятель-ности; 
— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятель-ности в процессе достижения результата; 
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулиро¬вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современ¬ные 
источники информации, в том числе материалы на элек¬тронных носителях; 
— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 
— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
—  решать творческие задачи, представлять ре¬зультаты своей деятельности в 
различных формах (со-общение, эссе, презентация, реферат и др.); 
— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 
повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме; 
— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать 
и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 
Предметные результаты: 

— определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
— установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
— составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
— применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре¬менности в курсах 
всеобщей истории; 
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— овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, 
населяющих её территорию; 
— использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 
месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
— использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 
народов и государств; 
— описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 
древности, памятников культуры, событий древней истории; 
— понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 
— высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 
восточных славян и их соседей; 
— описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 
религиозных верований людей; 
— поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 
прошлого; 
— анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 
документах; 
— использование приёмов исторического анализа; 
— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 
источниками; 
— оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
— сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 
— систематизация информации в ходе проектной деятельности; 
— поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной России; 
— личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Российской империи; 
— уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 
духовного, нравственного опыта народов России. 
Выпускник  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 
мировомсообществе; 

 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; 
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 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 ХХв.; 

 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  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 вне научные 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; 
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 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 ит.д.; 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Введение. 1 час. 
Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного 

развития. Россия и мировой исторический процесс. 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия в 
Первой мировой войне 

       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. 
Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 
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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. 
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. 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 1918г. 
Созыв и разгон Учредительного собрания 

Гражданская война 

     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 
территорияхантибольшевистских 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 
вКрыму. 
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. 
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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. 
Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в 
годы нэпа. 1921–1928 

      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 концу1920-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. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
      «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 предпринимательства. Кризис 
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 
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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 1936г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. 
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 
традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды 
и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 
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. 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 
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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. 
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. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 
организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
ИспаниииКитае. 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. 
Наш край в 1920–1930-е гг. 
Великая Отечественная война. 1941–1945 

     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 «молниеноснойвойны».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 
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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. «Всё для фронта, всё для 
победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 
фронту. Добровольные взносы 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 в1944–
1945гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветского «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-
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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. 
Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

СССР в период 1945 – 1953 г.г.   
     Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 
не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 
его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 
его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 
«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 
шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 
Война в Корее.  И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 
политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 
разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 
Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 
демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
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формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 
и«тамиздат».Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 
гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 
космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой 
в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни 
людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 
горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 
коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 
образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 
советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 
дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 
внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 
страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 
СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 
1961 г., Карибский кризис 1962г.). 
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 
его реформ современниками и историками. 
Наш край в 1953–1964 гг. 
 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 
реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 
«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».   
Попытки   изменения   вектора   социальной   политики. Уровеньжизни: достижения и 
проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 
теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 
реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им 
М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 
научно- технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 
труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно- 
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энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественнойсобственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» иснижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1964–1985 гг. 
 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- политической 
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 
советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 
банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 
плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 
дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция  социализма «с 
человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 
политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 
объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 
двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 
ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 
Объединение Германии.НачаловыводасоветскихвойскизЦентральнойиВосточнойЕвропы. 
Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 
XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. 
Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 
программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
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националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 
попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 
лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 
роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 
политическогокризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 
План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в 
стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 
Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 
реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 
усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 
рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно-конфессиональных отношениях.Августовский политический 
кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление 
союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 
правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 
независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 
(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 
СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 
международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
 

Российская Федерация в 1992–2012 гг.  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром.Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 
Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 
осуществления реформ в регионахРоссии. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–
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1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 
референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 
политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 
Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 
Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 
г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 
государственной символики. 
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 
(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 
способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 
Восстановлениеконституционногопорядка в Чеченской Республике. Корректировка 
курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема 
сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 
увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 
экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного 
бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 
увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 
залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 
реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 
Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 
общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 
Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 
детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 
социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 
республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 
Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 
семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 
расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 
Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 
российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 
строительство гражданского общества. Основные политические партии движения 1990-х 
гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 
Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства 
В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в 
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оценках современников и историков. 
 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 
президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 
угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 
страны. Экономическое развитие в 2000-егоды.Финансовое положение. Рыночная 
экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 
хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 
XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 
и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 
результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 
средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы    демографического    возрождения    России.    Разработка  
семейнойполитикии меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 
образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная 
жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 
многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 
СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное 
и другие направления политики России. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 
развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 
Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 
культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая    культура. 
 

Наш край в 1991–2019 гг 

2.2.6. География 

Планируемые результаты освоения учебного предмета : 
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Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 
следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 
различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, ориентированного на поступательное 
развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 
прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и 
враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 
Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 
различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 
основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 
общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, учебно- 

исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 
честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 
дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 
ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
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10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 
освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая 
эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность 
в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 
отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 
первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации   собственных жизненных планов; гражданское 
отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в 
решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности 
и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 
опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 
ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 
старшей школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 
задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 
проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 
качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 
доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 
представление 

результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 
использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 
и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 
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знаковую систему и наоборот ; умение включать внешкольную информацию в процесс 
общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 
областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 
роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 
коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 
деятельности. 

Предметные результатына базовом уровне изучения географии в средней (полной) 
школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний 
и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 
обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; 

 5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
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В результате изучения курса ученик научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

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

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
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 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 
частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  
 использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 
страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 
связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Ученик получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
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 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 

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

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Введение. 
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Общая характеристика мира (34 часа) 

1. Современная политическая карта мира (3 часа) 
Политическая карта мира.  Многообразие стран мира. 
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Государственный 
строй стран мира. Обобщение по теме «Политическая карта мира». 

2. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. (7ч.) 

          Взаимодействие общества и природы. Мировые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 
Земельные и водные ресурсы стран мира.Биологические, климатические и рекреационные 
ресурсы.Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. 

          Обобщение по теме «География природных ресурсов». 
3. География населения мира (6ч.) 

Численность и воспроизводство населения. Состав (структура) населения.Размещение и 
миграции населения Городское и сельское население. Население и окружающая среда.  
Обобщение по теме «Население мира» 

4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (4ч.) 
Характеристика научно-технической революции. Мировое хозяйство.Воздействие НТР на 
мировое хозяйство.Территориальная структура хозяйства и региональная политика. 

5. География отраслей мирового хозяйства (13ч.) 
География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная, 
газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики. Электроэнергетика, 
нетрадиционные источники энергии. Горнодобывающая промышленность, её значение и 
структура. Основные черты географии чёрной и цветной металлургии. Особенности 
географии машиностроительной, химической, лесной и текстильной промышленности. 
Промышленность и окружающая среда. Агропромышленный комплекс. Растениеводство. 
Животноводство и рыболовство. География транспорта мира. Сухопутный транспорт. 
Водный и воздушный транспорт. География международных экономических отношений. 
Открытая экономика и свободные экономические зоны. Международная торговля. 
Международный туризм. Непроизводственная сфера. Обобщение изученного материала. 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  11 класс 

1. Зарубежная Европа (7ч.) 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина зарубежной Европы. 
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 
Хозяйство. Главные отрасли промышленности и их география. Сельское 
хозяйство.Транспорт. Отрасли непроизводственной сферы. Географический рисунок 
расселения и хозяйства. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. 

2. Зарубежная Азия. Австралия. (10ч.) 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина зарубежной Азии. 
Население: особенности воспроизводства, проявление демографического взрыва. 
Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Основные типы сельского 
хозяйства. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.Китай. 
Государственный строй. Население.Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Япония: 
территория, границы, положение. Население. Значение Токио.Хозяйство Японии – вторая 
держава мира по экономической мощи; причины экономического роста. Индия: 
территория, границы, положение. Население. Общая характеристика хозяйства. 
Географическая картина Австралии и Океании.  
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3. Африка (5 часов) 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки. 
Хозяйство: место Африки в мире. 
Деление Африки на субрегионы. Два укрупнённых субрегиона – Северная и тропическая 
Африка. ЮАР – единственное экономически развитое государство Африки 

 

4. Северная Америка (4часа) 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. США и 
Канада. 
США: территория, границы, положение. Государственный строй. Население. 
Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. 
География промышленности, с/хозяйство. Охрана окружающей среды. Макрорегионы 
США.Канада. Место в хозяйстве. Основные черты её экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

5. Латинская Америка (3часа) 
«Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки. 
Население: типы воспроизводства и проблемы с ним связанные. 
Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Бразилия – 

тропический гигант. 

6. Россия в современном мире (2 часа) 
 

7. Глобальные проблемы человечества (3ч.) 
Понятие о глобальных проблемах человечества. Глобальные прогнозы, гипотезы, 
проекты, аспекты. 

2.2.7.  Обществознание 

В результате изучения обществознания  

Обучающийся научится определять: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 
Обучающийся получит возможность научиться 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; 

• устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
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• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать 

• и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

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

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
11 класс 

В результате изучения обществознания   

Обучающийся научится определять 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; 
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• устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать 

• и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

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

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. 
Общество и культура. Науки об обществе    9 часов 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 
взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 
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процессах. Основные институты общества.Общество и природа. Противоречивость 
воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Человек как творец и творение культуры  18 часов 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 
научные представления о социальных качествах человека. Мышление и деятельность. 
Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и 
интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 
культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 
новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 
Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы 
мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 
исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 
познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 
последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в системе общественных отношений  10 часов 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 
нормы. Мотивы и предпочтения.Общественная значимость и личностный смысл 
образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, 
умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Источники права. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 
ответственности. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 
культура  31 час 

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



146 

 

приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Право на благоприятную 
окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 
Природоохранные и природоресурсные нормы.Субъекты гражданского права. Понятия 
юридического и физического лица. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности. 
Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование.Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 
родителей и детей.Законодательство РФ об образовании. Правила приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг.Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. 
Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 
основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 
страхования и пенсионная система. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 
принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Конституционное судопроизводство. 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Роль экономики в жизни общества   32 часа 

Социальные роли в юношеском возрасте. Свобода и ответственность. Отклоняющееся 
поведение, его типы.Человек в системе экономических отношений. Свобода 
экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 
поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.Человек в 
политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 
политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 
опасность.Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.\ Экономика 
и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и 
материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 
современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 
политика Российской Федерации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 
роль и значение в экономике России. Экономика предприятия. Факторы производства и 
факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса.Фондовый рынок, 
его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. 
Особенности развития фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в 
банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 
России. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-
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финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.Экономическая 
деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы.  Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. Мировая 
экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. 

Социальные отношения 10 часов 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 
Социальные группы, их типы.Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 
причины. Пути и средства их разрешения.Виды социальных норм. Социальный контроль 
и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 
опасность. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 
обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 
особенности молодёжной субкультуры.Этнические общности. Нации. Национальное 
самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 

Политика как общественное явление 26 часов 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 
главный институт политической власти. Функции государства. Политика как 
общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 
деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 
экстремизма Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом 
обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 
инициативы. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 
движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации.Роль средств массовой информации в политической жизни 
общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.Политический процесс. 
Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской 
Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

2.2.8  Математика.  

Изучение математики даёт возможность обучающимся достичь следующих 
результатов: 

1. В направлении личностного развития 

 -  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
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 -  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

 -  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

 -  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 -  развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей. 

 -  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

 -  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, 

 отличать гипотезу от факта; 
 -  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
 -  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
 -  умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
 -  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
2. В метапредметном направлении 

 -  формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

 -  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

 -  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности. 

 -  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 -  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 -  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

 -  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 -  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

 -  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

 -  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 
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 -  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

 -  первоначальные представления об идеях и методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов. 

3. В предметном направлении 

 -  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной 
жизни; 

 -  создание фундамента для развития математических способностей, а также 
механизмов мышления, формируемых математической деятельностью. 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики (1-й уровень планируемых результатов),  по окончании 10 
класса обучающийся  научится, а также получит возможность научиться для развития 
мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Оперировать4 понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 
множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 
объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на координатной плоскости; 

—  проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 
— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных 
графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

—  строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 
простейшими условиями; 

—  оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 
контрпример; 

— р аспознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров; 

—  проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

— п роводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 
жизни, при решении задач из других предметов. 

                                                             
4 Здесь и далее: на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач; на 2-м уровне — распознавать конкретные 
примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, 
приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 
радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е и p; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 
устные и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные 
устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными 
числами значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в простых случаях; 

—  выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 
чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; 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; 

—  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 
формулы; 

—  находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
—  изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 
радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 
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; 

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 
конкретными числовыми значениями; 
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—  использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 
повседневной жизни; 

—  оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 
значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
—  решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, abx + c = d 

(где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x <d, 

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

— п риводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = 

a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции; 

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

—  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 приближённого решения уравнений и 

неравенств; 
—  изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

—  составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 
несложных практических задач и задач из 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. 

Функции 

—  Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 
график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и 
убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и 
нечётная функции; 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 
функции; 

—  распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и 
соотносить их с формулами, которыми они заданы; 
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— 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 приведённому набору условий 
(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

—  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 

—  строить графики изученных функций; 
—  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики. 
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, 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 т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Текстовые задачи 

—  Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в 
том числе задачи повышенной трудности; 

—  выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, 
проводить доказательные рассуждения; 

— 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 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 расчёт 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; 
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—  решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), 
глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, 
планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 

—  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. 
История и методы 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; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 
— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 

—  замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 
действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира, а также произведений искусства; 

—  применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

1.Действительные числа  (19 ч) 

 Понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; определение корня 

п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным показателем.  

2.Степенная функция (18 ч) 

 свойства функции и её график; схема исследования функции; взаимно обратные функции; 

решение иррационального уравнения и иррационального неравенства. 

3.Показательная функция  (15 ч) 

 определение показательной функции  её свойства и график; методы решения показательных 

уравнений и неравенств и их систем. 

4.  Логарифмическая функция (17ч) 

Определение логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; формулу 

перехода; определение логарифмической функции, её свойства и график; понятие 

логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических уравнений; 

алгоритм решения логарифмических неравенств. 



154 

 

5. Тригонометрические формулы (24 ч) 

 понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной меры угла; 

определение знаков синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; основные 

тригонометрические тождества; доказательство основных тригонометрических тождеств; 

формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; вывод формул 

приведения. 

6. Тригонометрические уравнения  (18ч) 

 определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения простейших 

тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических уравнений. 

7.Тригонометрические функции (14 ч) 

область определения и множество значений тригонометрических функций; свойства и графики 

тригонометрических функций; обратные тригонометрические функции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

1.Производная и её геометрический смысл (21 ч) 

 Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Производная 

суммы, произведения, частного, двух функций. 

2.Применение производной к исследованию функций (19 ч) 

 Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума. Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

3. Интеграл (18ч) 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона- Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

4. Комбинаторика (14 ч) 

 Правило произведения в комбинаторике. Перестановки. Размещения. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. 

5.Элементы теории вероятностей (14ч) 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Сложение вероятностей. 

Умножение вероятностей. 

6.Статистика (10 ч) 
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Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Геометрия 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты:  
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
-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; 
-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 
-осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 
планов; 
ПРЕДМЕТНЫМИ результатами освоения данного курса являются: 
-сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте геометрии 
в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 
мира; 
- сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших математических 
моделях, 
-владение геометрическим языком; развитие умения использоватьего для описания предметов 
окружающего мира; развитие пространственных представлений; 
-владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, и их 
основных свойствах; 
-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
-сформированностьпредствлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений; 
- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания 
основных теорем, формул и умения их применять; доказывать теоремы и находить нестандартные 
способы решения задач; 
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- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике); 
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

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

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

В результате изучения на базовом уровне обучающийся научится: 

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

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

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства, 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

В результате изучения на базовом уровне обучающийся  получит возможность 
научиться: 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

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

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (4 ч). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 
стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 
параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная 
призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и 
с помощью геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 
плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных 
понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными 
фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 
фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей 
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многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 
многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений 
учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (20 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 
Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 
скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 
Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 
прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 
расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 
параллельности двух прямых в пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 
параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 
систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 
понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 
изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 
прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении 
задач могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 
основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 
навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 
изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (19  ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 
Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. 
Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 
плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 
свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 
проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 
центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 
перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 
перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  
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В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом 
изображения пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они 
узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в 
живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 
посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся 
получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур 
на плоскости в центральной проекции. 

4. Многогранники (12 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 
многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах 
многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 
выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению 
задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 
многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 
частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 
выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 
приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 
следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в 
учебнике, а также графические компьютерные средства. 

5.Векторы в пространстве (6ч). 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 
перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских 
фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 
Исторические сведения. 

Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть 
основные операции над векторами. 

6.Повторение (7 ч).  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Тела вращения 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого 
кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом 
конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через вершину), сечениях 
цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка цилиндра и 
конуса.  

Объемы тел. Площадь сферы 
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Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объёмами 
подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 
поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Координаты и векторы в пространстве 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 
относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 
задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 
угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 
векторов. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное 
произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 
нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. Уравнение плоскости в пространстве. 
Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 
пространстве 

Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Название темы 
Количество часов 

на изучение 

1.  Цилиндр. Конус. Шар. 17 

2.  Объёмы тел 23 

3. Метод координат в пространстве 15 

4 Повторение курса стереометрии 11 

 

2.2.9 Информатика 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 
мировоззрения.  Информатика формирует представления учащихся о науках, 
развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной 
деятельности людей.  Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в 
современной системе наук, об информационной картине мира, о ее связи с другими 
научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и 
перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 
смогут принять участие.  
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2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 
деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 
для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 
работы. В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед 
коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь. 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только 
над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 
учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 
учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий 
требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 
информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 
возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом 
направлении. В содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании 
информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития. 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 
внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях  

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 
аспектах, таких как:  

-  учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 
проекта и самоконтроль  за результатами работы;   

- изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к  
анализу объекта деятельности;   

- алгоритмическая линия курса: алгоритм  можно назвать планом достижения цели 
исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 
исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
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Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 
системы курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует  
к дискуссионной форме обсуждения и принятия  согласованных  решений; 

-  ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 
учеников умения взаимодействовать; зашита работы предполагает коллективное 
обсуждение ее  результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 
областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 
невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.  

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 
которого постоянно расширяются.  В процессе изучения информатики, ученики 
осваивают эффективные методы получения информации через  Интернет, ее отбора и 
систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального, 
дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 
разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий.  Такое 
разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 
повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 
распределении между учениками проектных заданий.  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 
обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов  

 Владение  умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знанием основных конструкций программирования 

 умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

 Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ 



163 

 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 
обработке данных 

 Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

• в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

• из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

• три философские концепции информации 

• понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 
теории информации 

• что такое язык представления информации; какие бывают языки 

• понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

• примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный 
код Бодо 

• понятия «шифрование», «дешифрование».  

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

• сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

• определение бита с алфавитной т.з. 
• связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 
равновероятности символов) 
• связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

• сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

• определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

• решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 
приближении равной вероятности символов) 
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• решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 
используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 
•  выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

• основные принципы представления данных в памяти компьютера 

• представление целых чисел 

• диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

• принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

• получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

• определять по внутреннему коду значение числа 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

• способы кодирования текста в компьютере 

• способы представление изображения; цветовые модели 

• в чем различие растровой и векторной графики 

• способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

• вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

• вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 
кодирования и времени записи 

Тема 6. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

• историю развития носителей информации 

• современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 
характеристики 

• модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

• основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

• понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

• сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

• рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 
скорости передачи 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать:  

• основные типы задач обработки информации 
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• понятие исполнителя обработки информации 

• понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

• по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 
его работой 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

• что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  
• определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

• устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

• составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать:  

• этапы истории развития ЭВМ 

• что такое неймановская архитектура ЭВМ 

• для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 
• архитектуру персонального компьютера 

• основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать 

• этапы решения задачи на компьютере:  
• что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

• какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

• система команд компьютера 

• классификация структур алгоритмов 

• основные принципы структурного программирования 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

• выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся должны знать 

• систему типов данных в Паскале 

• операторы ввода и вывода 

• правила записи арифметических выражений на Паскале 

• оператор присваивания 

• структуру программы на Паскале 
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Учащиеся должны уметь: 

• составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

• логический тип данных, логические величины, логические операции 

• правила записи и вычисления логических выражений 

• условный оператор IF 

• оператор выбора selectcase 

Учащиеся должны уметь: 

• программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 
оператора ветвления 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

• различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

• различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

• операторы цикла while и repeat – until 

• оператор цикла с параметром for 

• порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

• программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, 
с параметром 

• программировать итерационные циклы 

• программировать вложенные циклы 

Тема 14. Подпрограммы   

Учащиеся должны знать 

• понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

• правила описания и использования подпрограмм-функций 

• правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

• выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

• описывать функции и процедуры на Паскале 

• записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

• правила описания массивов на Паскале 

• правила организации ввода и вывода значений массива 
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• правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

• составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 
подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 
массива и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

• правила описания символьных величин и символьных строк 

• основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

• решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать:  

• основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

• основные свойства систем 

• что такое «системный подход» в науке и практике 

• модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

• использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 
• анализировать состав и структуру систем 

• различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

• что такое база данных (БД) 
• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

• определение и назначение СУБД 

• основы организации многотабличной БД 

• что такое схема БД 

• что такое целостность данных 

• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

• структуру команды запроса на выборку данных из БД 

• организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

• основные логические операции, используемые в запросах 

• правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 
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Учащиеся должны уметь: 

• создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

• реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

• реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Учащиеся должны знать:  

• назначение  коммуникационных служб Интернета 

• назначение информационных служб Интернета 

• что такое прикладные протоколы 

• основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес 

• что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

• что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

• работать с электронной почтой\ 

• извлекать данные из файловых архивов 

• осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 
указателей. 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

• какие существуют средства для создания web-страниц 

• в чем состоит проектирование web-сайта 

• что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

• создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

• понятие модели 

• понятие информационной модели 

• этапы построения компьютерной информационной модели 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

• понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

• что такое математическая модель 

• формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 
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• с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 
зависимостей между величинами 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

• для решения каких практических задач используется статистика; 
• что такое регрессионная модель 

• как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

• используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

• осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 
регрессионной модели 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать:  

• что такое корреляционная зависимость 

• что такое коэффициент корреляции 

• какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 
корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

• вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 
табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MSExcel) 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать:  

• что такое оптимальное планирование 

• что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

• что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 
поставлены 

• в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального 
плана 

• какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 
линейного программирования  

Учащиеся должны уметь: 

• решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 
небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск 
решения в MSExcel) 

Тема 10. Информационное общество 

Учащиеся должны знать:  

• что такое информационные ресурсы общества 
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• из чего складывается рынок информационных ресурсов 

• что относится к информационным услугам 

• в чем состоят основные черты информационного общества 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 
информационного общества 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны уметь: 

• основные законодательные акты в информационной сфере 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 
деятельности 

2.2.10  Физика 

Личностными результатамиосвоения выпускниками средней (полной) школы 
программы по физике являются: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 
- 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; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 
в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 
творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
- положительное отношение к труду, целеустремленность; 
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 
и разумное природопользование. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 
программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 
- определять несколько путей достижения поставленной цели; 
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 



171 

 

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

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
- искать и находить обобщенные способы решения задач; 
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека; 
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 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 (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т.д.); 

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

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 
как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 
программы по физике на базовом уровне являются: 

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
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- сформированность представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 
самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 
измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 

- сформированность умения решать простые физические задачи; 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 
ученик на базовом уровне научится: 

- объяснять 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 (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 
научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения 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: 
выполнять измерения и определять на основе исследования значения 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; 
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- 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 логические цепочки 
объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 

- 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 оценивать 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. 

Ученик 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 процессов и явлений 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, решать проблему 
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

 

Научный метод 
познания 
природы (1 час) 
 

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 – 
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основа прогресса в технике и технологии производства. 
 

Механика (25 
часа) 
 

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. 
Лабораторные работы:  

Изучение закона сохранения механической энергии. 
 

Молекулярная 
физика. 
Термодинамика. 
(18 часов) 
 

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. 
Лабораторные работы: 
Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
 

Основы 
электродинамики 
(24 часа) 
 

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. 
Лабораторные работы: 
Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Основы 
электродинамики 

(продолжение) 
 

18 часов 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип 
суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с 
током. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной 
индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 
движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
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Магнитные свойства вещества. 
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия 
катушки с током и магнита» 

Лабораторная работа №2 « Исследование явления 
электромагнитной индукции» 

 

Колебания и 
волны 

 

11 часов 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, 
фазаколебаний. Превращения энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания, резонанс. 
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция 
и дифракция волн. Звуковые волны. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 
цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 
Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного 
падения при помощи маятника» 

 

Оптика 

 

15 часов 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 
однородной среде. Законы отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия 
света. Практическое применение электромагнитных излучений.  
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления 
среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния 
собирающей линзы»  
Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

 

Основы 
специальной 

теории 
относительности 

3 часа 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 
относительности Эйнштейна. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Энергия и импульс 
свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. 
Энергия покоя. 
 

Квантовая 
физика 

 

18 часов 

Предмет и задачи квантовой физики.  
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 
черного тела.  
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты 
А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна 
для фотоэффекта. 
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Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де 
Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Давление света.  
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и 
вынужденное излучение света. 
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. 
Дефект массы и энергия связи ядра. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции 
деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 
энергетика. Термоядерный синтез.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Ускорители элементарных частиц. 
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 
спектров» 

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода» 

Лабораторная работа№9 « Определение импульса и энергии 
частицы при движении в магнитном поле» (по фотографиям) 
 

Повторение 

 

3 часа 

Повторение тем: «Основы электродинамики», «Колебания и 
волны», «Оптика», «Основы специальной теории 
относительности», «Квантовая физика» 

Итого 68 часов 

 

2.2.11 Химия 

 

Изучение химии в старшей школе даёт возможность достичь следующих результатов в 
направлении личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 2) 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира; 3) формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 
информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 4) формирование коммуникативной 
компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 5) формирование понимания ценности 
здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей; 6) формирование познавательной и информационной культуры, в том 
числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 7) 
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
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окружающей среде; 8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 
адекватные способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и 
внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 
принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 
(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 1) овладение навыками самостоятельного 
приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 2) умение планировать пути достижения целей на основе 
самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 
способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 
проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения; 4) умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 5) 
формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 
обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий; 6) умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 7) умение извлекать информацию из различных источников 
(включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 8) 
умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 9) 
умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия; 10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе проектные; 11) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия 
и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 
результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 
возможности в достижении цели определённой сложности; 12) умение работать в группе 
— эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 
позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, 
формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  
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Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 1) формирование первоначальных систематизированных 
представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии; 2) осознание объективной 
значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 
явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира; 3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 
окружающей среды; 4) формирование умений устанавливать связи между реально 
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 
а также зависимость применения веществ от их свойств; 5) приобретение опыта 
использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями 
при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного 
оборудования и приборов; 6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 
и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 7) овладение 
приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 
форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); 8) 
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 
знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 
(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности; 9) формирование представлений о значении химической 
науки в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф. 

Выпускник 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; 
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 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 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; 
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 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА    10 класс 

№ 

п/
п 

Тема Основные виды деятельности ученика Количест
во часов 

по 
програм

ме 

1. Тема 1: Теория 
химического 
строения 
органических 
соединений. 
Природа 
химических связей 

Объяснять, почему органическую химию выделили 
в отдельный раздел химии. Перечислять основные 
предпосылки возникновения теории химического 
строения. Различать три основных типа 
углеродного  скелета: разветвлённый, 
неразветвленный и циклический. Определять 
наличие атомов углерода, водорода и хлора в 
органических веществах. Различать понятия 
«электронная оболочка» и «электронная 
орбиталь». Изображать электронные конфигурации 
атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью 
электронных и графических электронных формул. 
Объяснять механизм образования и особенности σ- 

и π- связей. Определять принадлежность 
органического вещества к тому или иному классу 
по структурной формуле. 

7 

2. Тема 2: Углеводороды  18 

2.1

. 

Предельные 
углеводороды – 

алканы 

Объяснять пространственное строение молекул 
алканов на основе представлений   о гибридизации 
орбиталей атома углерода. Изготавливать модели 
молекул алканов, руководствуясь теорией 
химического строения органических веществ. 
Отличать гомологи от изомеров. Называть алканы 
по международной номенклатуре. Составлять 
уравнения химических реакций, характеризующих 
химические свойства метана и его гомологов. 
Решать расчётные задачи на вывод формулы 
органического вещества. 

5 

2.2

. 

Непредельные 
углеводороды 
(алкены, 
алкадиены, 
алкины) 

Объяснять пространственное строение молекулы 
этилена на основе представлений о гибридизации 
атомных орбиталей углерода. Изображать 
структурные формулы алкенов и их изомеров, 
называть алкены по международной номенклатуре, 

7 
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составлять формулы алкенов по их названиям. 

Составлять уравнения химических реакций, 
характеризующих химические свойства алкенов. 
Получать этилен. Доказывать непредельный 
характер этилена с помощью качественной 
реакции на кратные связи. Составлять уравнения 
химических реакций, характеризующих 
непредельный характер алкадиенов. Объяснять sp-

гибридизацию и пространственное строение 
молекулы ацетилена, называть гомологи ацетилена 
по международной номенклатуре, составлять 
уравнения реакций, характеризующих химические 
свойства ацетилена. 

2.3

. 

Арены 
(ароматические 
углеводороды)  

Объяснять электронное и пространственное 
строение молекулы бензола. Изображать 
структурную формулу бензола двумя 
способами.Объяснять, как свойства бензола 
обусловлены строением его молекулы. Составлять 
уравнения реакций,  характеризующих химические 
свойства бензола и его гомологов. 

2 

2.4

. 

Природные 
источники и 
переработка 
углеводородов 

Характеризовать состав природного газа и 
попутных нефтяных газов. Характеризовать 
способы переработки нефти. Объяснять отличие 
бензина прямой перегонки от крекинг - бензина. 

4 

3. Тема 3: Кислородсодержащие органические соединения  24 

3.1

. 

Спирты и 
фенолы  

Изображать общую формулу одноатомных 
предельных спиртов. Объяснять образование 
водородной связи и её влияние на физические 
свойства спиртов. Составлять структурные 
формулы спиртов и их изомеров, называть спирты 
по международной номенклатуре. Объяснять 
зависимость свойств спиртов от наличия 
функциональной группы (-ОН). Составлять 
уравнения  реакций, характеризующих свойства 
спиртов и их применение. Характеризовать 
физиологическое действие метанола и этанола. 
Составлять уравнения реакций, характеризующих 
свойства многоатомных  спиртов, и проводить 
качественную реакцию на многоатомные спирты. 
Объяснять зависимость свойств фенола от 
строения его молекулы, взаимное влияние атомов в 
молекуле на примере фенола. Составлять 
уравнения реакций, характеризующих химические 

6 



182 

 

свойства фенола 

3.2

. 

Альдегиды, 
кетоны и 
карбоновые 
кислоты  

Составлять формулы изомеров и гомологов 
альдегидов и называть их по международной 
номенклатуре. Объяснять зависимость свойств 
альдегидов от строения их функциональной 
группы. Проводить качественные реакции на 
альдегиды. Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства альдегидов. Составлять 
формулы изомеров и гомологов карбоновых 
кислот и называть их по международной 
номенклатуре. Объяснять зависимость свойств 
карбоновых кислот от наличия функциональной 
группы (-СООН). Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства карбоновых кислот. 
Получать уксусную кислоту и доказывать,  что это 
вещество относится к классу кислот. Отличать 
муравьиную кислоту от уксусной с помощью 
химических реакций.   

8 

3.3

. 

Сложные эфиры. 
Жиры  

Составлять уравнения реакций этерификации. 
Объяснять биологическую роль жиров. Соблюдать 
правила безопасного обращения со средствами 
бытовой химии. 

4 

3.4

. 

Углеводы Объяснять биологическую роль глюкозы. 
Практически доказывать наличие функциональных 
групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с 
наличием функциональных групп  в  её молекуле,  
и  называть области применения сахарозы. 
Составлять уравнения  реакций,  характеризующих 
свойства сахарозы. Составлять уравнения реакций 
гидролиза крахмала и поликонденсации 
моносахаридов. Проводить качественную реакцию 
на крахмал 

6 

4. Тема 4: 
Азотсодержащие 
органические 
соединения  

Составлять    уравнения    реакций,    
характеризующих свойства аминов. Объяснять 
зависимость свойств аминокислот от строения их 
функциональных групп. Называть аминокислоты  
по  международной номенклатуре  и  составлять  
уравнения  реакций, характеризующих их 
свойства. Объяснять биологическую роль  белков и 
их превращений в организме. Проводить цветные 
реакции на белки. Объяснять биологическую роль 
нуклеиновых кислот. Пользоваться инструкцией к 

8 
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лекарственным препаратам 

5. Тема 5: Химия 
полимеров (9 ч.) 

Записывать уравнения реакций полимеризации. 
Записывать уравнения реакций поликонденсации. 
Распознавать органические  вещества,  используя 

качественные реакции 

9 

6. Повторение и обобщение по теме «Углеводороды, 
кислородсодержащие органические вещества»  

1 

7. Резервное время  

Итого 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА    11 классстации –  

№ 
п/п 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Количеств
о часов по 
программе 

Повторение курса химии 10 класса 2 

Тема 1: Теоретические основы химии  38 

1.4. Важнейшие 
химические 
понятия и 
законы 

Называть важнейшие характеристики химического 
элемента. Объяснять различия между понятиями 
«химический элемент» «нуклид», «изотоп». 
Применять закон сохранения массы вещества при 
составлении уравнений химических реакций. 
Определять максимально возможное число 
электронов на энергетическом уровне. Записывать 
графические электронные формулы s-, р- и d- 

элементов. Характеризовать порядок заполнения 
энергетических уровней и подуровней в атомах. 
Объяснять в чем заключается физический смысл 
понятия «валентность». Объяснять, чем 
определяются валентные возможности атомов 
разных элементов. Составлять графические 
электронные формулы азота, фосфора, кислорода и 
серы, а также  характеризовать изменения 
радиусов атомов химических элементов по 
периодам и А-группам периодической таблицы 

8 

1.5. Строение 
вещества 

Объяснять механизм образования ионной и 
ковалентной связи   и   особенности   физических   
свойств   ионных  и ковалентных соединений. 

Составлять  электронные формулы  молекул 
ковалентных соединений. Объяснять механизм 

7 
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образования водородной и металлической связей и 
зависимость свойств вещества от вида химической 
связи. Объяснять пространственное строение 
молекул органических и неорганических 
соединений с помощью представлений о 
гибридизации орбит алей. Объяснять зависимость 
свойств  вещества от типа его кристаллической 
решётки. Объяснять причины многообразия 
веществ 

1.6. Химические 
реакции  

Перечислять   признаки, по   которым   
классифицируют химические реакции. 

Объяснять сущность химической реакции. 
Составлять уравнения химических реакций, 
относящихся к определённому типу. Объяснять 
влияние концентраций реагентов на скорость 
гомогенных и гетерогенных реакций. Объяснять 
влияние различных факторов на скорость 
химической реакции, а также значение применения 
катализаторов и ингибиторов на практике. 
Объяснять влияние изменения концентрации 
одного из реагирующих веществ, температуры и 
давления на смещение химического равновесия 

6 

1.7. Растворы  Характеризовать свойства различных видов 
дисперсных систем, указывать причины 
коагуляции коллоидов и значение этого явления. 
Решать задачи на приготовление раствора 
определённой молярной концентрации. Готовить 
раствор заданной молярной концентрации. 
Объяснять, почему растворы веществ с ионной и 
ковалентной полярной связью проводят 
электрический ток. Определять рН среды с 
помощью универсального индикатора. Объяснять с 
позиций теории электролитической диссоциации 
сущность химических реакций, протекающих в 
водной среде. Составлять полные и сокращённые 
ионные уравнения реакций, характеризующих 
основные свойства важнейших классов 
неорганических соединений. Определять реакцию 
среды раствора соли в воде. Составлять уравнения 
реакций гидролиза органических и неорганических 
веществ 

10 

1.8. Электрохими
ческие 
реакции  

Объяснять принцип работы гальванического 
элемента. Объяснять, как устроен стандартный 
водородный электрод. Пользоваться рядом 

7 
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стандартных электродных потенциалов. Отличать 
химическую коррозию от электрохимической. 
Объяснять принципы защиты металлических 
изделий от коррозии. Объяснять, какие процессы 
происходят на катоде и аноде при электролизе 
расплавов и растворов солей. Составлять 
суммарные уравнения реакций электролиза 

2. Неорганическая 
химия 

 22  

2.1. Металлы  Характеризовать общие свойства металлов и 
разъяснять их на основе представлений о строении 
атомов металлов, металлической связи и 
металлической кристаллической решётке. 
Иллюстрировать примерами способы получения 
металлов. Характеризовать химические свойства 
металлов IA—IIA групп и алюминия, составлять 
соответствующие уравнения реакций. Объяснять 
особенности строения атомов химических 
элементов Б-групп периодической системы Д. И. 
Менделеева. Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства меди, цинка, титана, 
хрома, железа. Предсказывать свойства сплава, 
зная его состав. Объяснять, как изменяются 
свойства оксидов и гидроксидов металлов по 
периодам и А-группам периодической таблицы. 
Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 
гидроксидов химического элемента с повышением 
степени окисления его атома. Записывать в 
молекулярном и ионном виде уравнения 
химических реакций, характеризующих кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксидов 
металлов, а также экспериментально доказывать 
наличие этих свойств. Распознавать  катионы  
солей  с помощью  качественных реакций 

12 

2.2. Неметаллы  Характеризовать общие свойства неметаллов и 
разъяснять их на основе представлений о строении 
атома. Называть области применения важнейших 
неметаллов. Характеризовать свойства высших 
оксидов неметаллов и кислородсодержащих 
кислот, составлять уравнения соответствующих 
реакций и объяснять их в свете представлений об 
окислительно-восстановительных реакциях и 
электролитической диссоциации. Составлять 
уравнения реакций, характеризующих 
окислительные свойства серной и азотной кислот. 

10 
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Характеризовать изменение свойств летучих 
водородных соединений неметаллов по периоду и 
А- группам периодической системы. Доказывать 
взаимосвязь неорганических и органических 
соединений. Составлять уравнения химических 
реакций, отражающих взаимосвязь неорганических 
и органических веществ, объяснять их на основе 
теории электролитической диссоциации и 
представлений об окислительно-

восстановительных процессах. Практически 
распознавать  вещества с помощью качественных 
реакций на анионы 

3. Химия и жизнь  Объяснять научные принципы производства на 
примере производства серной кислоты. 

Перечислять принципы химического производства, 
используемые при получении чугуна 

Составлять уравнения химических реакций, 
протекающих при получении чугуна и стали. 

Соблюдать правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. Объяснять причины  
химического загрязнения воздуха, водоёмов и почв 

5 

Резервное время   1 

Итого 

 

 68 

 

2.2.13 Биология 

Предметные результаты  включают в себя: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 
деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 
картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
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природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
Метапредметные результаты должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и  по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 

Изучение обусловливает достижение следующих личностных результатов: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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познанию,осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
5) формирование ценностиздорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
6) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

В результате изучения биологии обучающийся: 

Учащийся 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 их проверки; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 

по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 
компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 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). 

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

1. соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 
в природной среде; 

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

3. оценки эстетических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС 

№ темы Название темы Количество часов 

1.  Биология как наука. Методы научного познания. 3 

2.  Клетка. Основы цитологии 16 

3.  Организм 15 

 Итог 34 

 

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (1 час). 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 
исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 часа).  
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Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 
системы. Методы познания живой природы. Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: 
«Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», «Биологические 
системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи», «Методы 
познания живой природы». 

Клетка. Основы цитологии(16 часов) 

Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

        Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 
Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира. Методы цитологии 

Химический состав клетки (6 часов) 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Строение клетки (7 часов) 

        Строение  клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические 
и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.  

  Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

        ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекул ДНК в клетке. 
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 
кодов в биосинтезе белка. 

Вирусы (1 час) 

        Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 
человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДА.Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Строение 
молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 
клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 
«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК». Лабораторные и практические 
работы. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и животных.  

Организм (15 часов) 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (2 часа) 

        Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, 
многоклеточные и колониальные организмы.  

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов (2 часа) 
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        Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий.  

Размножение (9 часов) 

        Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 
размножения организмов. Половое и бесполое размножение.   Оплодотворение, его 
значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА    11 класс 

№ темы Название темы Количество часов 

1.  Повторение изученного,  в 10 классе  

«Размножение и индивидуальное развитие 

организмов» 

1 

2.  Наследственность и изменчивость. Основы 

генетики 

10 

3.  Эволюционное учение 10 

4.  Основы селекции и биотехнологии 6 

5.  Происхождение человека 4 

6.  Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Эволюция биосферы  

3 

 Итого 34 

 

Повторение. «Размножение и индивидуальное развитие организмов»(1 час) 

Наследственность и изменчивость. Основы генетики (10 часов) 

        Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 
Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 
наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 



192 

 

  Составление простейших схем скрещивания.   Решение элементарных генетических 
задач.  

Эволюционное учение (10 часов) 

        История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира.   Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания 
видов. Биологический прогресс и биологический регресс. Лабораторные и практические 
работы. Описание особей вида по морфологическому критерию.  Изучение 
приспособленности организмов к среде обитания. Изучение ароморфозов и 
идиоадаптаций у растений и животных. 

Основы селекции и биотехнологии (6 часов) 

        Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 
селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, 
перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека).  

Происхождение человека (4 часа) 

        Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 
Демонстрация. Схемы, таблицы.  

Возникновение и развитие  жизни на Земле. Эволюция биосферы (3 часа) 

        Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Биосфера – глобальная экосистема. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 
Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде.  

2.2.13 Астрономия 

Цели изучения астрономии в 11 классе 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 
завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их 
с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 
астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 
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действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение 

 

2 часа 

Астрономия, ее связь с другими науками. Астрономия, математика 
и физика — их развитие в тесной связи друг с другом. Структура и 
масштабы Вселенной. 
Наземные и космические приборы и методы исследования 
астрономических объектов. 
Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия 

Практические 
основы 

астрономии 
5 часов 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой 
звездой. Экваториальная система координат: прямое восхождение 
и склонение. Использование звездной карты для определения 
объектов, которые можно наблюдать в заданный момент времени. 
Высота полюса мира над горизонтом и ее зависимость от 
географической широты места наблюдения. Небесный меридиан. 
Кульминация светил. Определение географической широты по 
измерению высоты звезд в момент их кульминации. Эклиптика и 

зодиакальные созвездия. Наклон эклиптики к небесному экватору. 
Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и 
солнцестояний. Изменение в течение года продолжительности дня 
и ночи на различных географических широтах. Луна — 

ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный естественный 
спутник. Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей 
оси — сидерический (звездный) месяц. Синодический месяц — 

период полной смены фаз Луны. Условия наступления солнечных 
и лунных затмений. Их периодичность. Полные, частные и 
кольцеобразные затмения Солнца. Полные и частные затмения 
Луны. Предвычисление будущих затмений. Точное время и 
определение географической долготы. Часовые пояса. Местное и 
поясное, летнее и зимнее время. Календарь — система счета 
длительных промежутков времени. История календаря. 
Високосные годы. Старый и новый стиль.  
Контрольная работа № 1 по теме «Практические основы 
астрономии». Тема проекта или исследования: «Определение 
скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника 
Юпитера».  
Наблюдения (невооруженным глазом): 
«Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и 
весеннего неба. Изменение их положения с течением времени», 
«Движение Луны и смена ее фаз» 

Строение 
Солнечной 

системы 

 

7 часов 

Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. Система 
эпициклов и дифферентов для объяснения петлеобразного 
движения планет. Создание Коперником гелиоцентрической 
системы мира. Роль Галилея в становлении новой системы мира. 
Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: 
противостояние и соединение. Периодическое изменение условий 
видимости внутренних и внешних планет. Связь синодического 
и сидерического (звездного) периодов обращения планет. Три 
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закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости движения планет по 
эллиптическим орбитам. Открытие Кеплером законов движения 
планет — важный шаг на пути становления механики. Третий 
закон — основа для вычисления относительных расстояний планет 
от Солнца. Размеры и форма Земли. Триангуляция. 
Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел 
Солнечной системы. Подтверждение справедливости закона 
тяготения для Луны и планет. Возмущения в движении тел 
Солнечной системы. Открытие планеты Нептун. Определение 
массы небесных тел. Масса и плотность Земли. Приливы и 

отливы. Время старта КА и траектории полета к планетам и 
другим телам Солнечной системы. Выполнение маневров, 
необходимых для посадки на поверхность планеты или выхода на 
орбиту вокруг нее.  
Контрольная работа № 2 по теме «Строение Солнечной 
системы». Тема проекта или исследования: «Конструирование и 
установка глобуса Набокова».  
Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», «Фазы Венеры», 
«Марс», «Юпитер и его спутники», «Сатурн, его кольца и 
спутники» 

Природа тел 
Солнечной 

системы 
8 часов 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе 
длительной эволюции холодного газопылевого облака. 
Объяснение их природы на основе этой гипотезы. Краткие 
сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. Два 
типа лунной поверхности — моря и материки. Горы, кратеры и 
другие формы рельефа. Процессы формирования поверхности 
Луны и ее рельефа. Результаты исследований, проведенных 
автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее 
строение Луны. Химический состав лунных пород. Обнаружение 
воды на Луне. Перспективы освоения Луны. Анализ основных 
характеристик планет. Разделение планет по размерам, массе и 
средней плотности. Планеты земной группы и планеты-гиганты. 
Их различия. Сходство внутреннего строения и химического 
состава планет земной группы. Рельеф поверхности. Вулканизм и 
тектоника. Метеоритные кратеры. Особенности температурных 
условий на Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава 
атмосферы Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные 
изменения в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние воды 
на Марсе в прошлом и в настоящее время. Эволюция природы 
планет. Поиски жизни на Марсе. Химический состав и внутреннее 
строение планет-гигантов. Источники энергии в недрах планет. 
Облачный покров и атмосферная циркуляция. Разнообразие 
природы спутников. Сходство природы спутников с планетами 
земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших 
спутников. Строение и состав колец. Астероиды главного пояса. 
Их размеры и численность. Малые тела пояса Койпера. Плутон 
и другие карликовые планеты. Кометы. Их строение и состав. 
Орбиты комет. Общая численность комет. Кометное облако Оорта. 
Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы ее 
предотвращения. Одиночные метеоры. Скорости встречи с 
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Землей. Небольшие тела (метеороиды). Метеорные потоки, их 
связь с кометами. Крупные тела. Явление болида, падение 
метеорита. Классификация метеоритов: железные, каменные, 
железокаменные.  
Контрольная работа № 3 по теме «Природа тел Солнечной 
системы». Тема проекта или исследования: «Определение высоты 
гор на Луне по способу Галилея» 

Солнце и звезды 

 

 

6 часов 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. 
Перенос энергии внутри Солнца. Строение его атмосферы. 
Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных 
нейтрино. Значение этого открытия для физики и астрофизики. 
Проявления солнечной активности: солнечные пятна, 
протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы. Потоки 
солнечной плазмы. Их влияние на состояние магнитосферы Земли. 
Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизические 
явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. 
Период изменения солнечной активности. Звезда — природный 
термоядерный реактор. Светимость звезды. Многообразие мира 
звезд. Их спектральная классификация. Звезды-гиганты и звезды-

карлики. Диаграмма «спектр — светимость». Двойные и кратные 
звезды. Звездные скопления. Их состав и возраст. Цефеиды — 

природные автоколебательные системы. Зависимость «период — 

светимость». Затменно-двойные звезды. Вспышки новых — 

явление в тесных системах двойных звезд. Открытие 
«экзопланет» — планет и планетных систем вокруг других звезд. 
Зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от их 
массы. Вспышка сверхновой — взрыв звезды в конце ее 
эволюции. Конечные стадии жизни звезд: белые карлики, 
нейтронные звезды (пульсары), черные дыры. Проверочная работа 
«Солнце и Солнечная система».  
Контрольная работа № 4 по теме «Солнце и звезды». Темы 
проектов или исследований: «Определение условий видимости 
планет в текущем учебном году», «Наблюдение солнечных пятен с 
помощью камеры-обскуры», «Изучение солнечной активности по 
наблюдению солнечных пятен», «Определение температуры 
Солнца на основе измерения солнечной постоянной», 
«Наблюдение метеорного потока», «Определение расстояния до 
удаленных объектов на основе измерения параллакса», «Изучение 
переменных звезд различного типа». Наблюдения (в телескоп): 
«Солнечные пятна» (на экране), «Двойные звезды» 

Строение и 
эволюция 
Вселенной 

 

5 часов 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. 
Плоская и сферическая подсистемы Галактики. Ядро и спиральные 
рукава Галактики. Вращение Галактики и проблема «скрытой» 
массы. Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. 
Области звездообразования. Обнаружение сложных органических 
молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Планетарные 
туманности — остатки вспышек сверхновых звезд. Спиральные, 
эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные 
особенности, размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные 
черные дыры в ядрах галактик. Квазары и радиогалактики. 
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Взаимодействующие галактики. Скопления и сверхскопления 
галактик. Общая теория относительности. Стационарная 
Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о 
нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в спектрах 
галактик и закон Хаббла. Расширение Вселенной происходит 
однородно и изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале 
Вселенной, ее обоснование и подтверждение. Реликтовое 
излучение. Теория Большого взрыва. Образование химических 
элементов. Формирование галактик и звезд. Ускорение 
расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. Тема 
проекта или исследования: «Исследование ячеек Бенара». 
Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», 
«Большая туманность Ориона», «Туманность Андромеды» 

Повторение 

1 час 

Итого 34 часа 

 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

      2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

      3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам.  

      4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

      5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

     6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
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Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

     7.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала. 

     8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

     9.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, уважение к 
истории культуры своего Отечества. 

    10.  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях. 

 

Метапредметные результаты 

Включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

1.Совершенствование приобретённых на первом уровне навыков работы с 
информацией и пополнение их.  

2.Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
3.Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В соответствии ФГОС СОО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3.Смысловое чтение.  
1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

Предметные результаты 

1. Выпускник научится понимать:   
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
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всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 
 

2. Выпускник получит возможность: 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 
и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

2.2.14 Экология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на обеспечение общеобразовательной подготовки выпускников, на 
развитие экологического сознания и экологической ответственности обучающихся, 
отражающих сформированность представлений об экологической культуре и 
направленных на приобретение социально-ориентированных компетентностей, владение 
умениями применять экологические знания в жизни. 

Программа учитывает актуальные задачи воспитания и обучения, а также условия, 
необходимые для развития личностных качеств выпускников, и предполагает реализацию 
междисциплинарного похода к формированию содержания, интегрирующего вопросы 
защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных, общественных и 
гуманитарных наук. 
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Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного 
восприятия сущности природных процессов и результатов деятельности человека в 
биосфере, умение использовать учебное оборудование, проводить измерения, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую среду, 
моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности местного, 
регионального и глобального уровней. 

Учащийся научится: 

• использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 
системе «человечество — природа» и достижения устойчивого развития общества и 
природы; 

• определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 
отдельными людьми и сообществами; 

• анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 
среды; 

• анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 
целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- 

и ресурсосбережения; 

• использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 
акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 
интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

• понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать 
последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 
среды; 

• анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического 
правонарушения; 

• оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их 
сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

• извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и из 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории; 

• выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 
глобальных экологических проблем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 
человека в разных сферах; 

• прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 
экологической ситуации; 
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• моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и 
бытовых объектов; 

• разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

• выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 
среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Основные виды деятельности ученика Количест
во часов 

1 Введение: 
экология - 
междисципли
нарный 
комплекс 
наук  

Характеризовать экологию как 
междисциплинарные комплекс наук. Называть 
основные разделы экологии. Называть смежные с 
экологией науки. Определять понятие «экология». 
Объяснять роль экологии в организации 
рационального использования природных 
ресурсов и охраны природы. Описывать историю 
становления экологии как науки. Называть 
основоположников экологии. 

2 

2 Тема 1. 
Организм и 
условия 
среды  

Определять понятие «экологические факторы». 
Распознавать абиотические, биотические и 
антропогенные факторы. Приводить 
доказательства способности организмов к 
беспредельному росту 

численности и факторах, препятствующих этому. 
Характеризовать влияние факторов среды на 
живые организмы. Приводить примеры 
приспособлений живых организмов к условиям 
среды. Определять понятие «биологическая 
индикация». Называть виды-индикаторы. 
Объяснять принцип биоиндикации и ее значение. 
Характеризовать условия водной, наземно-

воздушной, почвенной и организменной сред. 
Объяснять зависимость строения и образа жизни 
организма от условий его обитания. Объяснять 
различия сред жизни. Описывать масштабы 
средообразующей деятельности организмов; 
объяснять и приводить примеры воздействия 
организмов на среду обитания. Определять 
понятия «жизненная форма» и «жизненная 
стратегия». Приводить примеры различных 

7 



202 

 

жизненных форм растений и животных. 
Описывать жизненные стратегии живых 
организмов по Грайму 

3 Тема 2. 

Взаимоотнош
ения видов  

Сравнивать различные типы биотических связей. 
Прогнозировать нарушения стабильности 
пищевых и конкурентных отношений. Приводить 
примеры мутуализма, комменсализма, 
аменсализма. Описывать следствия изменений в 
живой природе при изменении человеком 
биотических связей. Анализировать систему 
взаимообусловленности в цепи пищевых 
отношений; объяснять регуляторную роли 
хищников в природе. Приводить доказательства и 
примеры роль конкуренции при вселении новых 
видов в сельскохозяйственной практике. 
Определять понятие «экологическая ниша». 
Сравнивать различные экологические ниши 
между собой 

4 

4 Тема 3. 
Популяции  

Объяснять основные процессы, происходящие в 
популяциях, и законы управления популяциями. 
Анализировать возрастные пирамиды. Приводить 
доказательства связи устойчивости и сложности 
структуры популяции. Приводить примеры 
экологически грамотного управления плотностью 
популяций. Объяснять процессы, происходящие 
при возрастании и убывании плотности 
популяции. Выявлять причинно-следственные 

связи при регуляции численности 

5 

5 Тема 4. 
Характеристи
ка 
экосистемы  

Определять понятие «экосистема». Распознавать 
различные экосистемы. Определять 
существенные признаки экосистем. Выявлять 
основные компоненты экосистем. Описывать 
круговороты вещества и потоки энергии в 
экосистеме. Оценивать последствия нарушений 
круговорота веществ и потока энергии. 
Приводить доказательства связи устойчивости и 
полноты круговорота. Определять 

понятия «биомасса», «продукция экосистемы», 
«экологическое равновесие». Называть 
воздействия, приводящие к нарушению 
экологического равновесия. Приводить примеры 
воздействия деятельности человека, ведущие к 
нарушению 

4 
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устойчивости экосистем в регионе 

6 Тема 5. 
Динамика 
экосистем  

Определять понятие «сукцессия». 
Характеризовать различные типы сукцессий. 
Приводить примеры восстановительных 
сукцессий своей местности. Называть причины 
антропогенных сукцессий. 

Прогнозировать последствия воздействия 
хозяйственной деятельности человека в регионе 
на развитие экосистем. Определять последствия 
антропогенной нагрузки на экосистему 

3 

7 Тема 6. 
Разнообразие 
экосистем  

Характеризовать классификацию экосистем. 
Приводить примеры экосистем: пресноводных, 
морских вод и прибрежий, наземных и т. д. 
Сравнивать особенности наземных и водных 
экосистем 

5 

8 Тема 7. 
Биосфера  

Определять понятие «биосфера». Описывать 
структуру биосферы и ее границы. 
Характеризовать функции живого вещества 
биосферы. Оценивать биологическое 
разнообразие. Объяснять роль 

биологического разнообразия в устойчивости 
популяций и экосистем. Приводить 
доказательства роли живых организмов в 
преобразовании 

верхних оболочек Земли. Анализировать 
глобальные круговороты веществ. Объяснять 
механизм существования жизни на Земле через 
связывание и запасание энергии Солнца 

3 

9 Резервное 
время 

 1 

Итого 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА 11 классоговой аттестации – 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Основные виды деятельности ученика  По 
программе 

1 Тема 8. 
Сельскохозяйств
енные 
экосистемы  

Характеризовать состав, структуру и 
функциональные особенности агроэкосистемы. 
Различать ресурсные, биологические, 
экономические и экологические ограничители. 
Описывать биологическое разнообразие 

5 
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агроэкосистем. Раскрывать роль домашних 
животных в агроэкосистемах. Описывать пути 
решения проблемы стоков в животноводстве. 

Раскрывать суть «зеленых революций». Описывать 
значение генетических модификаций. Предлагать 
меры по сохранению плодородия почв. Описывать 
группы антропогенных нарушений почв своей 
местности. Разрабатывать и защищать проекты, 
оценивать проекты одноклассников, предоставлять 
им обратную связь по результатам защиты проектов 

2 Тема 9. 
Городские 
экосистемы  

 

Раскрывать сущность понятия «городская 
экосистема». Характеризовать флору и фауну 
города. Описывать потоки веществ в городских 

экосистемах. Описывать способы управления 
городскими экосистемами и экологические 
принципы градостроения. Объяснять значение 
зеленых насаждений в городах. Намечать 

пути преодоления потребительского отношения к 
городским экосистемам. Прогнозировать 
перспективы развития городов. Раскрывать 
сущность понятия «экологизация траспорта». 
Описывать влияние транспорта на окружающую 
среду. Определять влияние проблемы твердых 
коммунальных отходов на состояние окружающей 
среды. Объяснять значение переработки ТКО и 
уменьшения их объемов. Находить дополнительную 
информацию готовить сообщения о производстве 
биоматериалов. Объяснять значение экономии воды 
и энергетических ресурсов. Разрабатывать и 
защищать проекты, оценивать проекты 
одноклассников, предоставлять им обратную связь 
по результатам защиты проектов 

5 

3 Тема 10. 
Промышленные 
техносистемы  

Раскрывать сущность понятия «промышленная 
техносистема». Определять понятия «жизненный 
цикл изделия», «технологическая цепь», 
«промышленный симбиоз предприятий». 
Анализировать возможные пути уменьшения 

физического загрязнения среды; оценивать 
последствия физического загрязнения среды. 
Объяснять принципы экологизации техносистем. 
Описывать пути ресурсосбережения и 
энергосбережения в техносистемах. Описывать 
водоочистные сооружения и этапы очистки сточных 

вод. Разрабатывать и защищать проекты, оценивать 

3 
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проекты одноклассников, предоставлять им 
обратную связь по результатам защиты проектов 

4 Тема 11. 
Сохранение и 
рациональное 
использование 
биологического 
разнообразия 

Характеризовать основные принципы устойчивого 
развития человечества и природы; объяснять 
значение понятия «экологический кризис»; 
различать прямую и непрямую коммерческую 
ценность биоразнообразия. Определять понятие 
«растительные ресурсы». Характеризовать 
лесопользование. Различать главное и побочное 
лесопользование. Объяснять, в чем заключается 
«космическая роль растений». Определять условия 
равновесия между использованием и 
восстановлением природных ресурсов, 

между процессами нарушения и восстановления 
нормальной экологической обстановки. Выявлять 
проблемы сохранения животного мира. Предлагать 
пути решения проблем сохранения биоразнообразия. 
Характеризовать отечественную и мировую 

системы особо охраняемых природных территорий. 
Приводить примеры охраняемых природных 
территорий. Разрабатывать и защищать проекты, 
оценивать проекты одноклассников, предоставлять 
им обратную связь по результатам защиты проектов 

4 

5 Тема 12. 
Экологическая 
экономика и 
экологическое 
право  

Описывать экономические механизмы 
рационального природопользования. Приводить 
примеры экологических платежей. Определять 
понятие «экологическая экспертиза». 
Характеризовать экологическое право. Раскрывать 
содержание понятия «экологический мониторинг». 
Оценивать экологические последствия в разных 
сферах деятельности; анализировать различные 
ситуации с точки зрения наступления случаев 
экологического правонарушения. Объяснять 
значение мониторинга окружающей среды. 

Предлагать возможные пути достижения 
устойчивого развития общества и природы. 
Разрабатывать и защищать проекты, оценивать 

проекты одноклассников, предоставлять им 
обратную связь по результатам защиты проектов 

3 

6 Тема 13. 
Состояние 
биосферы на 
рубеже 

Описывать историю отношений человека и 
природы. Описывать формирование техносферы. 
Характеризовать влияние глобализации на развитие 

3 
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тысячелетий. 
Концепция 
устойчивого 
развития 

человечества. Описывать последствия загрязнения 

атмосферы, потепления климата, разрушения 
озонового слоя, кислотных дождей, снижения 
биоразнообразия, опустынивания. Разрабатывать и 
защищать проекты, оценивать проекты 
одноклассников, предоставлять им обратную связь 
по результатам защиты проектов 

7 Тема 14. 
Глобальные 
экологические 
проблемы 
человечества  

Характеризовать состояние народонаселения мира. 
Перечислять основные демографические 
показатели. Описывать состояние проблемы 
воспроизводства населения в России. Называть 
экономические меры регулирования численности 
народонаселения в развивающихся странах. 
Описывать особенности регулирования численности 
народонаселения в развитых странах. 
Прогнозировать численность населения Земли. 
Обсуждать проблемные вопросы. Заполнять 
таблицу. Раскрывать понятие «продовольственная 
безопасность». Характеризовать проблемы 
несбалансированного питания, голода, переедания. 
Прогнозировать возможные пути преодоления 
глобальных проблем человечества 

4 

8 Тема 15. 
Международное 
сотрудничество 
в области 
охраны 
окружающей 
среды 

Раскрывать значение международного 
сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. 
Приводить примеры международных 

договоров по глобальным экологическим 
проблемам. Определять понятие «конвенция». 
Описывать способы охраны биологического 

разнообразия. Характеризовать международное 
сотрудничество в области охраны атмосферы, 
Мирового океана, почв. Описывать 

принцип контроля над перемещением особо 
опасных веществ. Обсуждать проблемные вопросы 

2 

9 Тема 16. 
Формирование 
экологического 
менталитета 

Объяснять экологические связи в системе 
«человечество — природа». Называть основные 
экологические принципы и правила. Определять 
понятия «потребительство», «экологический 
менталитет». Высказывать свою точку зрения на 
проблемы экологического сознания. Проводить 
социологический опрос. Разъяснять сущность 
экологической культуры и значение экологического 
образования. Участвовать в дискуссии 

3 
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Итого 34 

 

2.2.15 Основы безопасности жизнедеятельности 

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; 
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пользоваться официальными источниками для получения информации о 
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное 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 
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Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 

 Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 
жизни для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
описывать факторы здорового образа жизни; 
объяснять преимущества здорового образа жизни; 
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  
раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 
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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; 
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объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
характеризовать историю создания ВС РФ; 
описывать структуру ВС РФ; 
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
распознавать символы ВС РФ; 
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
 

 Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
раскрывать организацию воинского учета; 
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
описывать основание увольнения с военной службы; 
раскрывать предназначение запаса; 
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
 

 Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
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; 
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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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 класс 

Тема 1. Обеспечение личности безопасности в повседневной жизни (3 часа) 

Тема 2. Личная безопасность в условиях ЧС(3 часа) 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характер (1 час) 

Тема 4.Нормативно – правовая база РФ в области обеспечения безопасности в ЧС (1 час) 

Тема 5. Основы противодействия терроризма и экстремизму в РФ (3 часа) 

Тема 6.Основы здорового образа жизни (2 часа) 

Тема 7.Здоровый образ жизни и его составляющие (2 часа)  
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 Тема 8. Основы обороны государства (5 часов) 

Тема 9.Вооруженные силы РФ- защитники нашего Отечества (2 часа) 

Тема 10.Виды и рода войск ВС РФ (7 часов) 

Тема 11.Боевые традиции ВС России (2 часа) 

Тема 12.Первая помощь пострадавшему (2 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс 

Тема 1. Обеспечение личности безопасности в повседневной жизни (3 часа) 

Тема 2. Организованные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом  в РФ (2 часа) 

Тема 3.Нравственность и здоровье (4 часа) 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (10 часов) 

Тема 5. Вооруженные Силы РФ –основы обороны государства (2 часа) 

Тема 6. Символы воинской чести (1 час) 

Тема 7. Воинская обязанность (5 часов) 

 Тема 8. Особенности военной службы (3 часа) 

Тема 9. Ритуалы ВС РФ (1 час) 

Тема 10. Происхождение военной службы по призыву (1 час) 

Тема 11. Происхождение военной службы по контракту (1 час) 

Тема 12. Обобщающие повторение по теме «Вооруженные силы России» (1 час) 

 

2.2.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) в области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 
нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 
• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 
особенностями физического развития и физической подготовленности. 

2) в области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
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спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3) в области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
4) в области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
5) в области коммуникативной культуры: 
• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 
6) в области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 
также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
Метапредметные результаты 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоува- 

жения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 
• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
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процессе ее выполнения; 
• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 
• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 
• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты 

В результате освоения предмета «Физическая культура» обучающиеся 

приобретают представления о роли и значении физической культуры в 
формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый физически 
активный образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья, о физическом 
совершенствовании человека, об истории физической культуры, спорта и олимпийского 
движения, 

приобретают навыки отбора физических упражнений и регуляции физической 
нагрузки  для самостоятельных систематических занятий различной функциональной 

направленности, планирования содержания занятий, включения их в режим 
учебного дня и учебной недели, соблюдения правил техники безопасности и 
профилактики травматизма, оказания первой помощи при травмах, мониторинга 
физического развития и физической подготовленности, наблюдений за динамикой 
развития основных физических качеств и двигательных способностей, оценки состояния 
организма, выполнения комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, 
технических действий и приемов из базовых видов спорта, использования их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности, повышения 
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 
• способность представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности; 
• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
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целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 
их с заданной дозировкой нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 
• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высокотехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 
• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 

В результате освоения модуля у обучающихся будут сформированы умения: 
• соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 
• выполнять физическую страховку и самостраховку; 
• выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 
• выполнять акробатические упражнения и комбинации; 
• выполнять гимнастические упражнения и комбинации; 
• выполнять упражнения в равновесии; 
• выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со 

скакалкой; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания; 
переползания; 
• выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с 

учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 
 Модуль «Легкая атлетика» 

В результате освоения модуля у обучающихся будут сформированы умения: 
• соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений; 
• выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции; 
• выполнять прыжки в длину и высоту; 
• выполнять метания малого мяча на дальность; 
• преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения. 
 Модуль «Спортивные игры» 

В результате освоения модуля у обучающихся будут сформированы умения: 
• соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 
• выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю; передачи; 
ведение; броски; подачи; удары по мячу; остановки мяча, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
• выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, 
групповые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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• осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять  

их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 
технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения,великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 – 11 класс 

 Раздел «Знания о физической культуре» 

 Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

 Раздел «Физическое совершенствование» 

 Раздел «Гимнастика с основами акробатики» 

 Раздел «Легкая атлетик». 

 Раздел «Спортивные игры». 

 Раздел «Общефизическая подготовка» 

 

Физическая культура с обучающимися ОВЗ 

 

Целью физического воспитания обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
ОВЗ является оздоровление, содействие всестороннему гармоничному развитию 
личности.  
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 укрепление здоровья; 



220 

 

 повышение функциональных возможностей и резистентности организма; 
 постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 
 овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося с учетом заболеваний; 
 развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 
 контроль дыхания при выполнении физических упражнений; 
 обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности; 
 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 
 формирование у обучающихся культуры здоровья. 

 

Учебный материал соответствует возрастным особенностям обучающихся и составлен по 
принципу постепенного перехода от легкого к более трудному. Значительная часть 
разделов программы повторяется из года в год с постепенным усложнением учебного 
материала. Такая концентричность является положительной: она способствует лучшему 
усвоению изучаемого материала, детальному овладению техникой выполнения 
физических упражнений, а приобретаемые в процессе выполнения упражнений навыки не 
только закрепляются, но и продолжают совершенствоваться. Концентричность в 
построении программы позволяет обеспечивать последовательность и преемственность в 
обучении. 
 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

Раздел «Основы знаний» содержит перечень теоретических тем для изучения в 
соответствии с основными направлениями развития познавательной деятельности 
обучающихся. 
Раздел «Оздоровительная и корригирующая гимнастика», ориентирован на укрепление 
здоровья обучающихся. Данный раздел включает: 
упражнения для формирования правильной осанки: общие, оказывающие общее 
укрепляющее воздействие, и специальные, направленные на выработку мышечно-

суставного чувства правильной осанки (у стены, на гимнастической стенке, в движении, в 
положении лежа на спине и на животе, с гимнастической палкой и др.); 
упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания, 
положительно влияющие на все функциональные системы организма (с произношением 
гласных и согласных звуков, звукосочетаний на выдохе; соотношение вдоха и выдоха 1:1, 
1:2; грудной, брюшной, смешанный тип дыхания; правильное дыхание; дыхание при 
различных движениях);  
упражнения для органов зрения, направленные на тренировку мышц глаза, снятие 
утомления глаз, общую физическую подготовку (специальные упражнения для глаз; 
общеразвивающие упражнения с движениями глаз; упражнения для мышц шеи, спины, 
брюшного пресса, туловища; упражнения с мячами);  
упражнения для повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы (все виды ходьбы; дозированный бег; общеразвивающие упражнения в 
положении лежа, сидя и стоя в спокойном темпе без задержки дыхания). 
Раздел «Легкая атлетика» содержит дозированную ходьбу и бег, прыжковые 
упражнения, упражнения в метании правой и левой рукой в цель и на дальность. Ходьба и 
дозированный бег являются наиболее оптимальными средствами для развития и 
совершенствования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышения 
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функциональных возможностей организма, развития выносливости. Прыжковые 
упражнения имеют большое значение для развития ловкости, прыгучести, координации 
движений, укрепляют нервную систему. Упражнения в метании развивают скоростно-

силовые качества верхних конечностей, координацию движений, ловкость, оказывают 
положительное влияние на органы зрения. Ограничиваются упражнения на развитие 
скоростных качеств, общей и специальной выносливости за счет уменьшения дистанции и 
скорости в ходьбе и беге. Исключены прыжки с разбега в длину и в высоту так как имеют 
противопоказания при нарушениях осанки, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 
органов зрения. 
Раздел «Гимнастика» содержит строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 
элементы акробатики и танцевальные движения; упражнения в лазанье и перелезании. 
Благодаря возможности довольно точного регулирования нагрузки, общего и локального 
воздействия на организм, гимнастические упражнения имеют корригирующее и лечебное 
значение. Ограничены упражнения в равновесии, висах и упорах. Исключены: лазанье по 
канату, опорные прыжки, стойки на голове и руках, кувырки вперед и назад, так как они 
противопоказаны при дефектах осанки, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и 
органов зрения. 
Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает изучение техники лыжных ходов, 
техники подъемов и спусков со склонов, прохождение дистанции по слабопересеченной 
местности в спокойном темпе. Занятия лыжной подготовкой являются одним из лучших 
средств оздоровления, укрепления и закаливания организма обучающихся. Передвижение 
на лыжах развивает всю мышечную систему, органы дыхания и кровообращения, 
усиливает обмен веществ в организме. Занятия лыжной подготовкой развивают силу, 
ловкость, выносливость, глазомер. 
Разделы «Подвижные игры» и «Спортивные игры» содержат перечень рекомендуемых 
подвижных и спортивных игр, перечень упражнений для овладения техникой и тактикой 
игры в волейбол и баскетбол. При правильной методике проведения игр и эстафет они с 
успехом используются для воздействия на различные системы организма, развивают 
ловкость, быстроту реакции, способность приспосабливаться к меняющимся условиям, 
повышают эмоциональный уровень. 
Раздел «Плавание» содержит перечень упражнений для изучения техники различных 
способов плавания. Плавание является оптимальным средством физического воспитания 
при различных функциональных отклонениях и заболеваниях.  
Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, развитие 
физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, освоение 
обучающимися теоретических знаний. 
Программа предусматривает разумное увеличение двигательной активности и 
обеспечивает физическую подготовку, необходимую при переводе обучающихся в 
подготовительную и основную медицинские группы для дальнейшего физического 
совершенствования. 
 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

№, п/п Раздел программы Классы 

X XI 

1. Основы знаний 5 5 
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2 

 

2.1 

Способы двигательной деятельности (умения, навыки, 
двигательные способности) 

 оздоровительная и  корригирующая гимнастика 

 

22 22 

2.2  легкая атлетика 18 18 

2.3  волейбол 12 12 

2.4  баскетбол 12 12 

2.5  подвижные игры 3 3 

2.6  гимнастика 12 12 

2.7  лыжная подготовка 18 18 

2.8  плавание   

ИТОГО 102 102 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
(принят Государственной Думой 22.07.2020,  одобрен Советом Федерации 
24.07.2020). 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 712 от 11.12.2020 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Приказ Министерства образования№ 115  от 22.03.2021 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

 Примерная программа воспитания (одобренарешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 2 июня 2020 г. № 
2/20) 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

  Рабочая программа направленана личностное развитие обучающихся, формирование у 
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  
Результатом реализации программы воспитания, на всех уровнях образования, является 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе.  
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС:  
 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  
 готовность обучающихся к саморазвитию;  
 мотивацию к познанию и обучению;  
 ценностные установки и социальнозначимые качества личности;  
 активное участие в социально-значимой деятельности; 
 гармоничное вхождение школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  
   Программа определяет систему единых требований, единых подходов к организации 
воспитания обучающихся всем педагогическим коллективом для создания 
воспитывающей образовательной организации. 
 Рабочая программа воспитания включает следующие разделы: 

 1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  
 2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  
 3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  
 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работ 
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РАЗДЕЛ 1 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16  открыта в  сентябре 1967 года. Микрорайон 
имеет свои особенности. Застройка была завершена в 60-е годы. Новых жилых домов не 
строится. Отсюда произошло «старение» микрорайона, большой процент жилья сдается 
приезжим в город. В школе много детей, у которых русский язык не является родным. 
Большая миграция семей.  

В микрорайоне нет структур социально-культурных. Это спальный микрорайон города. 
Ледовый Дворец, который был построен несколько лет назад, в силу решаемых им задач 
не может быть социальным партнером школы. 

     Но несмотря на трудности,  школа достигает достаточно высоких показателей, является  
в системе образования района одним из ведущих образовательных учреждений. Этому 
способствует система  в организации учебно-воспитательного процесса. 35% 
педагогического коллектива – это выпускники школы. 

Учебный и воспитательный процесс строится на основе инновационных педагогических и 
информационных технологий, сохраняется и пополняется материальная база для  
получения качественного образования обучающимися. Созданы условия развития 
способностей каждого ребенка. Дополнительное образование представлено спортивными 
секциями,  клубными объединениями по интересам,  танцевальным коллективом. 

Школьный музей, имеющий три направления: военно-патриотическое (Комната Памяти 
воинов- клинчан, погибших при исполнении воинского долга), художественно-

эстетическое (картинная галерея) помогают решать задачи гражданского становления 
молодежи; Музей воды способствует экологическому воспитанию обучающихся. 

 Задачи, стоящие перед школой, помогают решать социальные партнеры:   Клинское 
отделение Всероссийского общественного Движения ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов «Боевое братство»,   Клинское Управление социальной защиты 
населения Московской области,  ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», 
ЗАО «Клинводоканал», Движение молодых политических экологов Подмосковья 
«Местные»,  МОУ - ДОД  «Дом детского  творчества», ДОУ «Калинка». 
Миссия школы: создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития 
и самореализации индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и учащихся:  

 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  поддержание в школе 
традиций; которыми являются праздники «Посвящение в первоклассники», 



225 

 

Новогодний марафон;  работа школьных музеев; Месячник науки; школьная 
аттестация. 

 организация совместных коллективных дел; 
  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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РАЗДЕЛ 2 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 

 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебную деятельность атмосферы в 
школе.  Создание комфортной образовательной среды на основе успешности обучения  
каждого ребенка. 
2.  Создание в школе атмосферы сотрудничества и взаимопонимания. 
Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 
основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей, в развитии 
их позитивных отношений к этим общественным ценностям, в приобретении ими 
соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 
знаний и отношений на практике; создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 
к семье, труду, своему Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям, 
самим себе. 

 

Приоритетным при организации воспитательного процесса  обучающихся юношеского 
возраста является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 
опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с 
особенностями обучающихся 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 опыт, который они 
могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 
взрослую жизнь окружающего их общества. 
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 городу или селу, стране 

 в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, домаили 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. 
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Задачи воспитания: 
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
и анализа в школьном сообществе;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;   

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;  

 организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей 

 

Исходя из этого при планировании воспитательной работы основными формами 
должны быть активные социальные  проекты, профессиональная поддержка при 
выборе дальнейшего пути получения образования. 
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РАЗДЕЛ 3. 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
 

МОДУЛЬ 1 «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 

 

Основными задачами классного руководителя является: 
 Организация воспитательного процесса в классе, педагогическое  руководство 

им и контроль за развитием этого процесса; 
 Содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся в классе. 
 Координация педагогов, работающих в классе, социального педагога, педагога-

организатора, педагога – психолога, родителей для выполнения задач, 
поставленных в воспитательной работе с обучающимися класса. 

Основные направления деятельности классного руководителя: 

 Выполнение ФЗ «Об образовании в РФ» в части выполнения права обучающихся 
на получение образования: 
 Контроль посещаемости учащимися учебных занятий, кружков и других форм 

учебной деятельности. 
 Контроль успеваемости учащихся класса, посещение уроков. 
 Работа в соответствии с  инструкцией в  Школьном портале со сведениями по 

классу. 
 Сотрудничество с учителями-предметниками, изучение учебных достижений 

учащихся класса по каждому предмету. 
 Подготовка и участие в проведении психолого-педагогических консилиумов и 

деструктивного поведения учащихся. 
 Индивидуальная работа с учащимися в рамках программы «Одаренные дети». 
 Организация координирующей работы с обучающимися «Группы риска». 
 Организация координирующей работы с обучащимися, у кого возникают 

проблемы в учебной деятельности. 
 Защита учебных интересов обучающихся. 

 Организация внеурочной деятельности, получения дополнительного образования: 
 Изучение интересов и увлечений учащихся, создание условий для их развития. 
 Планирование и организация интересной внеклассной работы в коллективе 

учащихся с учетом способностей и умений учащихся. 
 Индивидуальная работа с проблемными учащимися, сотрудничество с 

учителями-предметниками для организации целенаправленной и системной 
работы с проблемными учащимися. 

 Работа с активом класса. 
 Посещение театров, музеев, выставок. 
 Организация и привлечение учащихся к активному участию в общешкольных 

мероприятиях, а также мероприятиях общегосударственного значения 

 Организация работы с обучающимися «группы риска»: 
 Целенаправленная работа по формированию нравственных качеств личности. 
 Проведение профилактической работы среди учащихся по предупреждению 
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аморальных и антиобщественных поступков. 
 Поддержка инициативы учащихся, их стремления к саморазвитию. 
 Организация координирующей работы с обучающимися «группы риска» 

 Организация работы по охране здоровья обучающихся: 
 Несение персональной ответственности за жизнь и здоровье учащихся класса. 
 Обеспечение безопасности учащихся во время организации воспитательно-

образовательного процесса. 
 Проведение необходимых инструктажей учащихся по соблюдению техники 

безопасности. 
 Организация работы с классом по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований в работе с детским коллективом. 
 Соблюдение мер безопасности по сохранению здоровья учащихся. 
 Изучение медицинских показателей здоровья учащихся и их учет в организации 

учебно-воспитательного процесса в классе. 
 Организация и контроль питания учащихся. 
 Организация просветительской деятельности среди учащихся с целью 

соблюдения режимных моментов в школе и дома. 
 Деятельность классного руководителя по предупреждению учебной перегрузки 

учащихся. 
 Организация учебной помощи часто болеющим детям 

 Организация работы с родителями: 
 Изучение личных дел учащихся, состояние здоровья учащихся класса. 
 Выборы родительского комитета и организация сотрудничества с ним. 
 Регулярное проведение родительских собраний. 
 Изучение быта ребенка, домашних условий для учебы и развития ученика. 
 Выявление малообеспеченных семей, многодетных семей. 
 Выявление проблемных семей, привлечение общественных организаций, 

органов правопорядка к решению проблем в таких семьях. 
 Моральное поощрение семей, в которых уделяется должное внимание 

воспитанию ребенка. 
 Привлечение родителей к участию в делах класса, организация совместных 

мероприятий, родительских уроков в классе. 
 Проведение совместных мероприятий в системе «учитель-ученик-родитель». 
 Контроль за работой родителей в Школьном портале. 
 

 Классный руководитель ведет следующую документацию: 
 Школьный портал. 

 План воспитательной работы с классным коллективом. 
  Личные дела учащихся. 
 Папки с разработками воспитательных мероприятий, результатами педагогических 

и социально-психологических исследований в классе. 
 Документацию по всеобучу класса. 

Контролирует ведение протоколов родительских собраний. 

В течение года предоставляет информацию: 
 По результатам учебной деятельности класса 

 По результатам работы с родительской общественностью 

 По результатам работы по выполнению всеобуча 
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 Анализ выполнения плана воспитательной работы 

 Характеристики учащихся класса по запросам 

Деятельность классного руководителя ведется  на 4-х уровнях: -  

 работа с классным коллективом,  
 индивидуальная работа с обучающимися,  
 работа с учителями-предметниками в классе,  
 работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 
обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 
активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 
обучающимся 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 обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых классным 
руководителем беседах по тем или иным нравственным проблемам; 
результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 
также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 
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дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 
которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися 
класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 
понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Классный руководитель владеет компетенциями по организации воспитательного 
процесса в классе:  анализирует, прогнозирует, планирует, организует, координирует, 
корректирует, контролирует, консультирует, оценивает, обеспечивает единство всех 
участников образовательного процесса в классе. 
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Работу классных руководителей направляет Школьное методическое объединение 
классных руководителей. 

 

МОДУЛЬ 2 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Главные идеи: 

 успешность школьной жизни – это реальный результат деятельности самого 
ученика; 

 главная задача педагогического коллектива -  создание комфортной  
образовательной среды на основе успешности обучения каждого ребенка. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения.  
 

Задача по формированию познавательной активности обучающихся решается совместно 
на уроке и во внеклассной работе через работу: 

 Проведение предметных недель. 
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 Проведение учебных линеек. 
 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по учебным предметам. 
 Проведение серии классных часов «НОТ школьника», «За страницами твоего 

учебника», «Жизнь замечательных людей». 
 Работа НОУ «Лидер» 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (НОУ) – это 
общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся 
к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного 
мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 
собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 
Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членами научного общества 
становятся обучающиеся, выдвинутые классными коллективами. Основное направление 
деятельности научного общества – просвещение учащихся в области учебных предметов, 
организация общественно полезных дел, дающих обучающимся 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. В процессе 
работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного 
приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных 
исследований, приобретают опыт проектной деятельности, опыт оказания помощи 
окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской 
деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

ПЛАН РАБОТЫ НОУ «ЛИДЕР» 

Цель: 

 Включение обучающихся  10-11  классов в принятие решений по реализации 
программы работы с Одаренными детьми. 
 

№ Мероприятие Дата 
исполнения 

Ответственные 

Педагоги, 
осуществляющие 
педагогическое 

руководство 

1.  Заседание Совета НОУ «Лидер» Сентябрь Обоимова О.Н. 

2.  Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Обоимова О.Н. 

Руководители ШМО 

3.  Участие в Ломоносовском Турнире 
МГУ 

Сентябрь Обоимова О.Н. 

4.  Школьная викторина по информатике Ноябрь Герасимов С.В. 
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5.  Заседание Совета НОУ «Лидер». Итоги 
участия школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

Ноябрь Совет НОУ «Лидер» 

6.  Участие в дистанционных играх, 
олимпиадах, конкурсах  

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

7.  Школьная викторина по праву Декабрь Обоимова О.Н. 

8.  Участие открытой олимпиаде 
Подмосковья 

Декабрь- 

январь 

Учителя-

предметники 

9.  Участие в олимпиадах ВУЗов по 
перечню Министерства Образования 
РФ 

Ноябрь-апрель Классные 
руководители 

10.  Заседание Совета НОУ «Лидер». 
Участие в предметных неделях 

По графику Совет НОУ «Лидер» 

11.  Предметные недели По графику Обоимова О.Н. 

руководители ШМО, 
классные 

руководители 

12.  Участие в научно-практической 
конференции Клинского 
муниципального района 

Декабрь-

февраль 

Обоимова О.Н. 

13.  Школьная конференция защита 
проектных работ 

- 1 – 4 классы 

- 9 классы 

- 11 классы 

 

 

Март 

 

Обоимова О.Н. 

руководители ШМО 
Совет НОУ «Лидер» 

14.  Заседание Совета НОУ «Лидер». 
Конкурс портфолио учащихся 

Апрель Совет НОУ «Лидер» 

15.  Заседание Совета НОУ «Лидер». 
Подведение итогов работы по 
реализации программы «Одаренные 
дети» 

Май Совет НОУ «Лидер» 

 

МОДУЛЬ 3 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Направления   внеурочной  деятельности: 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Цель: 
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 закрепление сформированных навыков и умений  физкультурно-оздоровительной 
деятельности,  укреплении  здоровья учащихся. 

Клуб «Сильные, смелые, ловкие» 

Задачи:  

 повышение интереса  к занятиям физической культурой и спортом; 
 укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой 

и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 
 продолжение обучения жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
 продолжить обучение правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование правильной осанки через различные 
спортивные игры с мячом (баскетбол, волейбол,  футбол и др.) 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
формирование коммуникативных компетенций и организаторских навыков;  

 вовлечение учащихся в физкультурно – массовую, оборонно – спортивную и 
оздоровительную работу. 

Формы занятий:игры, соревнования, показательные выступления, участие в 
муниципальных соревнованиях и турнирах.Объем двигательной активности – 100% 

Духовно-нравственная деятельность 

Цель: 

 закрепление сформированного понимания исторического пути развитии народа, 
особенностей формирования материальной и духовной культуры России;  
воспитание инициативного и компетентного гражданина России, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, разделяющего духовные и культурные 
традиции многонационального народа Российской Федерации. 

 «Духовно-нравственные основы русской художественной культуры» 

Задачи: 

 художественными средствами воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 
уважительного отношения к национальным и  религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 

 художественными средствами развитие ценностных отношений к духовной 
культуре своего народа, знакомство с обычаями и традициями; формирование 
знаний и умений в области духовно-нравственного развития; 

 через художественные средства формирование чувства патриотизма, любви к 
своему краю, стремления к его изучению; способствовать формированию у 
учащихся чувства сопричастности к истории ответственности за будущее страны; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; 

 развитие творческих способностей через изучение культурного наследия родного 
края.  

Формы занятий:проекты, круглые столы, праздники, выставки, экскурсии, 
конкурсы.Объем двигательной активности – 60% 

Общеинтеллектуальная деятельность 
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Цель: 

 развитие способностей у обучающихся действовать и мыслить рационально, в 
формировании навыков научно-интеллектуального труда и в развитии культуры 
логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Основы финансовой грамотности 

Задачи: 

 содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, 
их ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой 
безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых 
услуг; 

 информирование об основных финансовых инструментах и услугах, доступных 
всему  населению страны; 

 повышение личной финансовой защищенности; 
 формирование у школьников нового типа мышления, содержащего установки на 

активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым 
возможностям; 

 обучение основам личного финансового планирования и формирования 
сбалансированных  бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 
независимость и материальное благосостояние на основе оптимального 
использования личных средств и внутренних резервов семейного потребления. 

Формы занятий:   защита проектов, викторины, игры, диспуты, беседы, сообщения, 
экскурсии.Объем двигательной активности – 40% 

Общекультурная деятельность 

Цель: 

 воспитание основ эстетической, нравственной культуры, развитии   ценностных 
ориентаций общечеловеческого содержания. 

Музейная лаборатория 

Задачи: 

 развитие способностей образного, ассоциативного мышления (наблюдательности, 
внимания, представления, воображения, фантазии); 

 постижение музейного экспоната на основе визуальных впечатлений, что развивает 
творческие способности обучающегося; 

 введение в пространство  знаний  учащегося терминов, используемых в искусстве, 
архитектуре и музейной деятельности; 

 формирование свободной ориентации в музеях различных типов; 
 формирование музейной этики. 

Формы занятий: беседы, экскурсии, посещения музеев, презентации и видео просмотры 
виртуальных экскурсий по музеям России и мира, проведение экскурсий в школьных 
музеяхОбъем двигательной активности – 80% 

Социальная деятельность 

Цель: 
 формирование личностных качеств учащихся   как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления через 
самопознание, общение, деятельность;  
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 робуждение  у детей интереса  к различным видам полезной деятельности, 
позволяющей реализовать потребность в признании, общении, получение новых 
знаний. 

Волонтерский отряд 

Задачи: 
 развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения к решению социально-

значимых проблем через участие в экологических, гуманитарных, социальных, 
культурно-образовательных, просветительских проектах; 

 нравственное воспитание, направленное на реализацию социальных и гражданских 
инициатив учащихся; вовлечение школьников в социальную практику; 

 формировать активную жизненную позицию подростков и стремление заниматься 
волонтерской добровольческой работой; 

 сформировать сплочённый коллектив волонтёров и возродить идею шефства как 
средства распространения волонтёрского движения; 

 сформировать умение волонтёров принимать и оказывать психологическую и 
социальную поддержку окружающим; 

 создание механизма работы школы с окружающим социумом через  создание 
социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых для детей и семей 
«группы риска». 

Формы занятийгрупповые занятия; изготовление плакатов  и презентаций, круглые столы,  
акции; игры, викторины. Объем двигательной активности – 80% 

Школа самоуправления – школа будущего. 
Задачи: 

-  развитие лидерских качеств у школьников в различных направлениях жизни и 
деятельности, осознание ими своей социальной роли в обществе. 
- развитие приемов и методов организации и планирования деятельности, навыков 
социальной активности, способов конструктивного общения. 

- развивать способность планировать, исследовать, анализировать свою деятельность. 

- формировать навыки работы руководителя, помочь детям развить сильные стороны 
своего характера. 

- способствовать интеллектуальному росту и расширению кругозора обучающихся, 
развитию инициативности, целеустремленности, независимости, ответственности за себя 
и окружающих. 

Формы занятийдиспуты, круглые столы, ученические собрания, заседания советов класса, 
проведение мероприятий и конкурсов.Объем двигательной активности – 50% 

Клуб «ЮНАРМЕЦ» 

Задачи: 

 участие в российском  молодежного движения  в интересах детей и общества; 
 развитие духовного, физического, интеллектуального, общественного потенциала 

учащихся; 
 создание  условий для реализации инициатив обучающихся;развитие  

самостоятельности обучающихся в подготовке и организации деятельности; 
 утверждение нравственных ценностей; 
 развитие творческих  и коммуникативных способностей учащихся. 
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Формы занятийорганизация праздников и мероприятий, участие в школьных и районных 
акциях, подготовка социальных проектов, диспуты, конкурсы, участие в муниципальных, 
региональных, российских акциях движения ЮНАРМИЯ 

Объем двигательной активности – 100% 

 

МОДУЛЬ 4 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Цель:  

создание оптимальных условий функционирования и совершенствования сотрудничества 
в организации работы с родителями, объединение усилий педагогического коллектива и 
родителей в развитии ребенка как личности. 

Задачи: 

 способствовать формированию теоретических представлений у педагогов о 
возможностях и условиях использования различных методов, новых форм и 
технологий в работе с родителями; 

 организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в 
воспитании детей; 

 активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к 
участию в учебно-воспитательном процессе школы. 

 

Основные направления деятельности педагогов и родителей: 

 познавательная сфера жизни (работа с учителями-предметниками); 
 поддержка физического здоровья обучающихся; 
 дополнительное образование обучающихся и развитие творческого потенциала; 
 поддержка одаренных детей; 
 социальная поддержка и профилактика безнадзорности. 

 

План работы школы с родителями включает следующие разделы: 

 индивидуальная работа с родителями: 
 работа с родительскими комитетами; 
 родительский лекторий по вопросам обучения и воспитания 

 контроль за планированием о организацией работы с родителями учителей – 

предметников, классных руководителей. 
 

В школе созданы и действуют: 

 Родительские собрания; 
 Родительские комитеты; 
 Родительский контроль за организацией питания. 

 

Наиболее распространенными методами работы с родителями являются: 

 диагностика; 
 консультация, тренинг; 
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 наблюдения; 
 беседа; 
 тестирование и анкетирование; 
 сочинение как метод изучения семьи; 
 метод обобщения независимых характеристик; 
 педагогическая гостиная. 

 

Формы  и методы  дифференцированной групповой и индивидуальной работе с 
семьей: 

 составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их 
занятости, образовательный и социальный уровень и др.); 

 организация диагностической работы по изучению семей; 
 организация психолого-педагогического просвещения родителей; 
 создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 
обучающихся; 

 выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 
семейного воспитания; 

 внедрение в семейное воспитание традиций педагогики; 
 оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных 

проявлений у детей и подростков; 
 использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение 

их в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, 
направленную на повышение их авторитета; 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 
образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса: 
помощь в организации деятельности общественных родительских формирований 
(Наблюдательный совет, родительский комитет и др.) 

 разработка тематического оформления по работе с семьей (уголок для родителей, 
музей семейных традиций и др.); 

 информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые 
позволяют родителя ближе познакомиться со спецификой учреждения, знакомят с 
его воспитывающей и развивающей средой; 

 объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 
воспитанию и развитию ребенка; 

 

Содержание и формы работы с родителями: 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей; 
 участие родителей в управлении школой; 
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 

Совместные дела родителей и обучающихся класса, мероприятия воспитательной 
направленности: 

 День матери. 
 Участие родителей в жюри классных конкурсов. 
 Совместные поездки. 
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  Участие родителей в выставке «Мир моих увлечений» 

 Подготовка и проведение праздника «Последний звонок», «Прощание со школой» 

 

МОДУЛЬ 5 «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Главные идеи: 

 личность в обществе выполняет  комплекса определенных ролей, необходимых 
для полноценной и содержательной жизни, для реализации основных 
человеческих функций; 

 только организуя совместную деятельность в коллективе, человек делает свою 
жизнь осмысленной. 

 

Направления деятельности 

 УЧКОМ, выбранный на ученической конференции; 
 совет класса, выбранный на ученическом собрании; 

 

Формы работы,  используемые для достижения цели: 

 ученические собрания; 
 коллективные дела; 
 ученическая аттестация; 
 выборы,  определение функциональных обязанностей; 
 анализ деятельности классов через работу секторов, информация о результатах  

анализа;   
 

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. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  В школе 
действует ученический комитет. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

Ученический комитет является представительным органом ученического самоуправления, 
осуществляет нормотворческие и контрольные функции. В УЧКОМ школы выдвигают 
своих представителей обучающиеся 8-11 классов. Утверждается состав на общешкольной 
конференции. Председатель комитета школы избирается из числа обучающихся 8-11 

классов прямым тайным голосованием учащихся 8-11–х классов. Он осуществляет 
исполнительные, распорядительные и контрольные функции. 

Основной организационной формой деятельности комитета являются заседания, 

которые проводятся один раз в неделю.  
 

В ведении комитета находится решение следующих  вопросов: 

 принятие общеобязательных правил по вопросам ученического самоуправления; 
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 утверждение плана ученического самоуправления и контроль его реализации; 
 проверка работы активов классов;  
 определение заданий классам при проведении общешкольных ключевых и 

коллективных творческих дел с учетом мнения их представителей; 
 организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других  

мероприятий; 
 содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещения, 

имущества и территории; 
 содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 
 сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять  на жизнь 
учащихся. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров (председатель совета класса, староста, председатели редколлегии, культмассового 
сектора, трудового, физорги), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления 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 школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, в 
организации жизни класса, школы. 

 

Работу органов ученического комитета в классах можно видеть в классных уголках, 
работу УЧКОМа на общешкольном стенде. 
Раз  в полугодие члены УЧКОМа подводят итоги работы органов ученического 
самоуправления в классах.  Заседания УЧКОМА школы проходят еженедельно. 
Еженедельно планируется и проводится совет класса. Вся информация вывешивается в 
классном уголке. План работы УЧКОМА, совета класса и решения  обязательно носят 
гласный характер. 
Формирование органов ученического самоуправления проходят на ученическом собрании 
в сентябре «Законы  школьной жизни». Каждый в классе имеет общественное поручение. 
Дважды в год проходит учеба по выполнению задач по каждому поручению. 
Завершается учебный год проведением аттестации школьника и школьным праздником 
«Ученик класса» 

 

МОДУЛЬ 6 «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, 
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формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, 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;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных 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;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 
участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога центра «Семья» для школьников и 
их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
программ внеурочной деятельности. 
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МОДУЛЬ 7 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

  Педагогический коллектив занимался изучением вопросов воспитания, выносил их на 
обсуждение родителей, проводил анкетирование, беседовал с учащимися. И в среде 
ребят, и в среде родительской общественности учителя получили поддержку. 
Основными направлениями воспитательной работы, в основу которой была положена 
опора на программы развития А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, И.П. Иванова, В.А. 
Караковского, А.В. Мудрика, Р.М. Баскиной, были определены коллективные дела. 
Коллектив становится инструментом становления личности. Коллективная 
жизнедеятельность выступает как  своеобразная модель взаимодействия личности и 
общества. Задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив – это создание 
условий для того, чтобы каждый прошел школу общения со сверстниками и взрослыми, 
школу нравственно-ценных поступков, школу самоутверждения, развития талантов. 
Конечным результатом любой воспитательной работы должна быть подготовка личности 
для выполнения комплекса определенных ролей, необходимых для полноценной и 
содержательной жизни, для реализации основных человеческих функций. Таких ролей 
наш педагогический коллектив определил четыре: гражданина, труженика, 
общественного деятеля, семьянина; с очень определенными качествами 
общечеловеческой морали; человека, который умеет и привык отвечать за себя, за свое 
дело, за своих близких; умеет жить, взаимодействовать с другими, получать от этого 
удовольствие. 

       Организация и проведение всех видов учебной и общественной деятельности в 
классе и школе проходит через органы самоуправления, построенного на принципе 
ролевого участия всех школьников.  Ключевые дела – это комплекс главных 
традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 
школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Через систему коллективных дел проходят следующие направления работы с детским 
коллективом: 

Вне образовательной организации проводятсясоциальные проекты – ежегодные 
совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами школы дела 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 Экологические акции «Добрые крышечки», «Чистая вода», «Эколог Клинского 
района» 

 Патриотические акции  «Клин – моя малая Родина» (возложение цветов на 
Мемориалах Памяти, экскурсии поместам боев на Клинской земле);  «Поклонимся 
великим тем годам!» (поздравление клинчан с праздником День Победы, 
посещение музеев  истории вооруженных Сил, музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе). 

  Общешкольные мероприятия:  

 Концерты «День учителя», «Для бабушек и мам», Литературные герои на 
школьной сцене. 
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 Выставки «Зимняя сказка», «Оч-умелые ручки». 
 Праздники «День знаний», «Вот и стали мы на год взрослей», Последний звонок,  

Новогодняя сказка. 
На уровне классов: 

 Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел, проводимом Ученическим комитетом, советом класса. 

На уровне обучающихся: 

 Вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 . 

 Индивидуальная помощь обучающемуся  в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел. 

 Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 
взрослыми. 

 При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 
которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 
тот или иной фрагмент общей работы. 

 

МОДУЛЬ 8 «ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, ЭКСПЕДИЦИИ» 

 

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, 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

 Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями: в музей, в 
театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на природу 

 Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые классным 
руководителем и родителями  в другие города  для углубленного изучения 
биографий проживавших там российских поэтов и писателей, исторических 
событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 
Участие в программе Министерства образования Московской области по 
посещению музеев Подмосковья.  Такие экскурсии помогают изучению истории 
родного края. 

 Вахты памяти. 
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 Участие в летних оздоровительных лагерях. 
 Выполнение программы «Здравствуй, музей». 

 

МОДУЛЬ 9 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства 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 и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия;  
 размещение на стендах 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, и т.п.);  
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями, 
учителями-предметниками совместно с учащимися, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми;  
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах 

В школе разработана целевая программа «Экология нашего дома» 

Задачи 

- формирование у  учащихся понимания необходимости трудовых навыков у каждого, 
невозможности существования человеческого коллектива без трудовых отношений; 

- формирование умений самообслуживания; 

- формирования умений организовывать свой труд и труд тех, кто работает с тобой; 

- формирование знаний учащихся по основам современного производства; 

-  воспитание у учащихся бережного отношения к имуществу школы,  как собственности 
города, в котором они живут;  

- формирования потребности в благоустройстве  территории своего дома. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ 

 

Мероприятия Сроки 
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1. Ученические собрания  «Законы нашей жизни». 

2. Работа классного руководителя, УЧКОМа школы  по 
функциональным обязанностям: 

- работа трудового сектора; 

- работа по организации дежурства по классу 

3. Осенние работы на территории школьного двора. 

4. Акция  «Наша помощь детскому саду» 

5. Разработка Положения  о конкурсе  « Наш класс» 

6. Работа клуба «Встречи  с интересными людьми» 

 

сентябрь 

1.Ученическое собрание « Порядок в школе. Кому он 
нужен?» 

2. Выставка творческих работ «Природа вокруг нас» 

3. Работы по благоустройству школьной территории и 
территории микрорайона, закрепленного за школой. 

4. Творческий конкурс «Моя мама» 

 

Октябрь 

1.Ученическое собрание «Как мы дежурим по классу» 

2. Классные часы по теме «О труде тех, кто нас окружает». 

3. Классные праздники «День матери» 

 

Ноябрь 

1.Классные часы по теме « Какие специалисты нужны 
нашему городу» 

2. Подведение 1-ого этапа конкурса: 

- самый озелененный класс; 

- самый чистый класс;  

- самый уютный класс 

 

декабрь 

1. Классный час по теме «Наш город в труде наших 
родителей» 

2. Акция «Бережем птиц!» 

 

Январь 

1. Экскурсии по новым  маршрутам по школьной 
картинной галерее «Красота вокруг нас». 

2. Выставка «Мир моих увлечений», «Мир увлечений моей 
семьи» 

 

Февраль 
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1.Классный час по теме «Всякая вещь трудом создана». 

2. Творческий конкурс «Женщина в моем доме»,  «Я и 
бабушка», « Моей маме посвящается» 

 

Март 

1.Участие школы в областном Празднике Труда. Апрель 

1.Подведение итогов конкурса  «Наш класс» 

2. Творческий конкурс «Школа моими глазами» 

3. Работы по благоустройству школьной территории. 

 

Май 

 

МОДУЛЬ 10 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕИЯ» 

 

            Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 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:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 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;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 
празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 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, проведения 
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 
поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 
детским объединением дел). 

 Данное направление представлено следующими подростковыми общественными 
объединениями:  

 Юнармейский отряд «Витязи»,  
 Волонтерский отряд «Радуга».  
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Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 
позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  
Целью действующего на базе школы волонтерского отряда «Радуга» является развитие 
социальной самореализации школьников путем ознакомления с различными видами 
социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем 
местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения.  
Основные задачи добровольческого (волонтерского) движения: 

 обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёрства) в школьной среде;  
 развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся 
в социально-значимых акциях и проектах;  

 участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий;  

 наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально-

значимой деятельности для совместной социально-значимой деятельности;  
 воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, чувства патриотизма. 
Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

 Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 
добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле.  

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 
безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  

 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают 
на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до 
конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех 
людей.  

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 
коллективной деятельности.  

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 
деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых 
знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации.  

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 
добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 
обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

 

ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД действует в соответствии с нормативными документами по 
данному Всероссийскому движению 

 

МОДУЛЬ 11  «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 
работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 
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коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

    «Школьная газета «Наш класс» – ежемесячное школьное издание, издается 
редакционными коллегиями 10-11 классов. Учащиеся сами разработали макет газеты, 
определили количество и названия рубрик, распределили ответственных за рубрики, 
назначают сроки готовности материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор 
взаимодействует с классным руководителем. Газета помещается на стенде УЧКОМа.  

Школьная интернет – группаосвещает в социальных сетяхжизнь класса и школы, 

привлекает внимания общественности к школе, информационно продвигает ценности 
школы и организует виртуальную диалоговую площадку, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 

 Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 
качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 
речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 
учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на 
профессиональное самоопределение. 
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МОДУЛЬ 12  «ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

   Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом  
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условияфакторы 
риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и  

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и      

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Направления реализации программы 

 Использование возможностей учебных предметов в формировании здорового 
образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности  реализуется  с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 
Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 
жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 
активным отдыхом. 

  Использование возможностей курсов внеурочной занятости. 
  Общешкольная целевая программа « За здоровый образ жизни. Ученик и его 

здоровье» 

Общешкольная работа: 

 Мониторинг отслеживания результатов деятельности  образовательного 
учреждения  (Питание обучающихся, заболевание по школе, Психологический 
климат на уроке. Уровень нагрузки на учащихся  при даче домашнего задания. 
Уровень нагрузки на учащихся  при даче домашнего задания. Уровень  физической 
подготовленности  учащихся. Организация выставок школьной библиотеки по 
проблемам ЗОЖ.  

 Конкурсы и акции  (Эколог Клинского района. День отказа от  курения. День 
борьбы со СПИДОом) 

Работа с классом: 

 Проведение классных часов и бесед с учащимися по профилактике    употребления 
алкоголя (Зачем люди пьют вино?Вино- причина всех несчастий.Во что обществу 
обходится пьянство?Употребление алкоголя и здоровье.Преимущества трезвого 
образа жизни. От вредной привычки к болезни) 

 Проведение классных часов и бесед с учащимися о вреде курения. 
  Встреча с медицинскими работниками. 

Индивидуальная работа: 

 Составление социального паспорта. 
 Консультации, беседы. 

 

МОДУЛЬ 10 «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 
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Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 
ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 
ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного музея. В школе три 
музея: Музей воды, Картинная галерея А.С, Ларионова – учителя, художника, ветерана 
Великой Отечественной войны, Комната Памяти воинов, погибших при исполнении 
воинского долга в Афганистане. В музее сложилась традиция проведения экскурсий для 
обучающихся начальной школы.  Знакомство с историей и культурой следует начинать с 
раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс 
социализации происходит наиболее интенсивно. Поэтому мы уделяем значительное 
внимание знакомству учащихся начальных классов с материалами музея 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 
современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 
учащихся. Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 
мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 
погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 
включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 
результативными.  

Экскурсионную работу в музеях возглавляют обучающиеся 10-11 класса. 
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РАЗДЕЛ 4 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы МОУ – СОШ № 16 проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными 
принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 
школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 

Направления самоанализа воспитательной работы: 
 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
 Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Что анализируем Критерий Способ получения 
информации 

Результаты воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся. 
 

Динамика личностного 
развития обучающихся 
каждого класса. 

Педагогическое 
наблюдение 

Состояние организуемой в 
школе совместной 
деятельности 
обучающихся и взрослых 

Наличие в школе 
интересной, насыщенной 
событиями и личностно-

развивающей совместной 
деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Беседы с обучающимися и 
их родителями, 
педагогическими 
работниками, лидерами 
ученического 
самоуправления; 
анкетирование 
обучающихся и их 
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родителей, педагогов, 
лидеров ученического 
самоуправления 

 

 Вопросы самоанализа: 
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу? 

 Вопросы самоанализа: 
 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
 качество существующего в школе ученического самоуправления; 
 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 качество профориентационной работы школы; 
 качество работы школьных медиа; 
 качество организации предметно-эстетической среды школы; 
 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МОУ – СОШ № 16 будет ряд 
выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 
текущем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 
работы на следующий учебный год. 

Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 
взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 
познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 
этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

 

 

Проблемы, которых следует 
избегать 

 

Оценочная шкала 

 

Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 
придумываются только 
взрослыми, школьники не 
участвуют в планировании, 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общешкольные дела всегда 
планируются, организуются, 
проводятся и анализируются 
совместно – школьниками и 
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организации и анализе этих 
дел 

педагогами 

Дела не интересны 
большинству школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Дела интересны большинству 
школьников 

Участие школьников в этих 
делах принудительное, 
посещение – обязательное, а 
сотрудничество друг с другом 
обеспечивается только волей 
педагогов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих 
делах сопровождается их 
увлечением общей работой, 
радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 
пользуются авторитетом у 
детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители 
являются значимыми 
взрослыми для большинства 
детей своих классов. 
Школьники доверяют своим 
классным руководителям 

Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 
принимаются классным 
руководителем единолично. 
Поручения классного 
руководителя дети часто 
выполняют из страха или по 
принуждению 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, 
касающихся жизни класса, 
принимаются совместно 
классным руководителем и 
классом, у детей есть 
возможность проявить свою 
инициативу 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, 
грубость, случается травля 
детей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь 
преобладают товарищеские 
отношения, школьники 
внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 
школе организуется 
преимущественно в виде 
познавательной деятельности, 
как продолжение учебных 

занятий 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются 
разнообразные виды 
внеурочной деятельности 
школьников: познавательная, 
игровая, трудовая, 
спортивно-оздоровительная, 
туристско-краеведческая, 
художественное творчество и 
т. п. 
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Участие школьников в 
занятиях курсов внеурочной 
деятельности часто 
принудительное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов 
внеурочной деятельности 
интересны для школьников, 
школьники стремятся 
участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 
деятельности детей никак не 
представлены в школе 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной 
деятельности детей могут 
познакомиться другие 
школьники, родители, гости 
(например, на концертах, 
выставках, ярмарках, 
родительских собраниях, 
сайте школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для 
большинства школьников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в 
происходящем на уроке и 
вовлечены в организуемую 
учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 
преобладают лекционные 
формы работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учителя часто используют на 
уроке игры, дискуссии и 
другие парные или групповые 
формы работы 

Уроки ориентированы 
преимущественно на 
подготовку учащихся к ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 
проверки знаний 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уроки не только дают детям 
знания, но и побуждают их 
задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, 
жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 
пассивную позицию по 
отношению к происходящему 
в школе, чувствуют, что не 
могут повлиять на это 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою 
ответственность за 
происходящее в школе, 
понимают, на что именно они 
могут повлиять в школьной 
жизни и знают, как это 
можно сделать 

Ребята не вовлечены в 
организацию школьной 
жизни, школьное 
самоуправление имитируется 
(например, органы 
самоуправления не имеют 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают 
инициаторами, 
организаторами тех или иных 
школьных или 
внутриклассных дел, имеют 
возможность выбирать зоны 
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реальных полномочий, дети 
поставлены педагогами в 
позицию исполнителей, 
самоуправление часто 
сводится к проведению дней 
самоуправления и т. п.) 

своей ответственности за то 
или иное дело 

Лидеры ученического 
самоуправления 
безынициативны или вовсе 
отсутствуют в школе. Они 
преимущественно 
назначаются взрослыми и 
реализуют только их идеи 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического 
самоуправления выступают с 
инициативой, являются 
активными участниками и 
организаторами событий в 
школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 
объединения существуют 
лишь формально, они не 
работают, нет детей, которые 
позиционируют себя как его 
члены 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные 
объединения 
привлекательны, школьники 
стремятся участвовать в 
организуемой ими 
деятельности. Дети, 
состоящие в детских 
общественных объединениях, 
гордятся этим, всячески 
подчеркивают свою 
принадлежность к 
объединениям 

Деятельность детских 
общественных объединений 
ограничивается рамками 
самих объединений, она не 
ориентирована на интересы и 
потребности других людей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность детских 
общественных объединений 
направлена на помощь 
другим людям, социально 
значима 

Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, предоставляет 
ограниченные возможности 
для самореализации 
школьников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, дает 
возможность каждому 
ребенку найти себе дело по 
силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, 
походы и прочие выездные 
мероприятия проводятся 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экскурсии, экспедиции, 
походы и прочие выездные 
мероприятия проводятся 
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крайне редко или не 
проводятся вовсе 

регулярно, формы такой 
деятельности разнообразны, в 
ней участвуют школьники 
разных классов, разных 
возрастных групп 

У взрослых нет стремления 
заинтересовать школьников, 
им важен, прежде всего, сам 
факт участия детей в 
выездных мероприятиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взрослые умеют 
заинтересовать школьников 
теми выездными делами, в 
которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, 
походы и прочие выездные 
мероприятия проводятся как 
мероприятия, в которых 
школьники занимают 
преимущественно пассивную 
позицию 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные дела предваряются 
их совместной подготовкой, 
распределением между 
школьниками необходимых 
ролей (фотографа, 
экскурсовода и т. п.). При их 
проведении ребята занимают 
активную позицию по 
отношению к 
происходящему. По 
окончании дел проводится 
совместный анализ, а итоги 
представляются в творческих 
формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 
ориентирована лишь на 
ознакомление школьников с 
рынком труда и основными 
профессиями 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа 
ориентирована на 
формирование у школьников 
трудолюбия, готовности к 
планированию своего 
жизненного пути, выбору 
будущей профессиональной 
сферы деятельности и 
необходимого для этого 
образования 

Профориентационной 
работой занимается только 
классный руководитель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной 
работой занимается команда 
педагогов с привлечением 
социальных партнеров 

Профориентационные 
занятия проходят формально, 
дети занимают пассивную 
позицию. Формы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной 
работы разнообразны, дети 
заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 
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профориентационной работы 
носят преимущественно 
лекционный характер 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных 
медиа обеспечивается силами 
взрослых с минимальным 
участием детей. Школьникам 
не предоставлен спектр 
ролей, которые они могут 
выполнять, их интересы и 
потребности не учитываются 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе существует 
разнообразие школьных 
медиа, их деятельность 
обеспечивается силами 
учащихся при поддержке 
педагогов. Совместное 
распределение обязанностей 
в школьных медиа 
осуществляется с учетом 
интересов и потребностей 
ребят 

В содержании работы 
школьных медиа отсутствуют 
темы, отражающие жизнь 
школы, значимые для ребят 
разного возраста вопросы, не 
представлены их точки 
зрения по этим вопросам 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В содержании работы 
школьных медиа 
представлена актуальная 
жизнь школы, проблемы, 
волнующие современных 
детей разных возрастов. 
Здесь находят отражение 
различные позиции 
школьников по тем или иным 
вопросам 

В школьных медиа не 
уделяется внимания нормам 
культуры общения, эстетике 
представления материала, не 
обращается внимание на 
достоверность используемых 
фактов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школьных медиа уделяется 
внимание нормам культуры 
общения, эстетике 
представления материала, 
обращается внимание на 
достоверность используемых 
фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не 
уделяется внимание. 
Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т. п. 
безвкусно или напоминает 
оформление офисных 
помещений, а не 
пространства для детей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы 
оформлено со вкусом, 
отражает дух школы, 
учитывает возрастные 
особенности детей, 
предусматривает зоны как 
тихого, так и активного 
отдыха. Время от времени 
происходит смена 
оформления школьных 
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помещений 

В оформлении школы не 
участвуют ни дети, ни 
педагоги. Здесь нет места 
проявлению их творческой 
инициативы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто 
осуществляется совместно 
педагогами и детьми (иногда 
с привлечением 
специалистов). В нем 
используются творческие 
работы учеников и учителей, 
здесь представлена 
актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, 
стендов, пространственных 
композиций носит 
формальный характер, на них 
редко обращают внимание 
школьники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в 
привлекательных для ребят 
формах акцентируют 
внимание на важных 
ценностях школы, ее нормах 
и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 
безразлично к участию 
ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, 
если это влияет на их планы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей 
поддерживает участие 
ребенка в школьных делах, 
может координировать свои 
планы с планами ребенка, 
связанными с его участием в 
делах школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к 
информированию об 
успеваемости детей, 
предстоящих конкурсах, 
мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить 
взаимодействие с родителями 
в вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т. п.), его 
формы востребованы и 
пользуются доверием со 
стороны родителей 

Педагоги испытывают 
трудности в организации 
диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. 
Родители в основном 
игнорируют мнение 
педагогов, вступают с ними и 
друг с другом в конфликты, 
нередко вовлекая в них 
учеников класса. В 
организации совместных с 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали 
эффективный диалог с 
родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая 
часть родителей 
прислушивается к мнению 
педагогов, считая их 
профессионалами своего 
дела, помогает и 
поддерживает их, выступает с 
инициативами в сфере 
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детьми дел педагоги могут 
рассчитывать только на себя 

воспитания детей и помогает 
в их реализации 

 

Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОО 

Дела Классы Время Ответственные 

Модуль «Школьный урок» 

Работа учителя – предметника по 
реализации учебной программы с 
решением задачи по созданию 
условий успешности каждоо 
ученика, комфортной среды для 
каждого обучающегося. 

10-11 В течение 
учебного года 

Учителя –
предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно плану внеурочной 
деятельности. Согласно программам 
занятий внеурочной деятельности. 

10-11 В течение 
учебного года. 

Согласно 
расписанию 

занятий. 

Учителя - 
предметники 

Модуль «Самоуправление» 

Ученическое собрание «Законы 
нашей жизни». Выборы актива 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

Педагогическое руководство: 
Заседания совета класса 

Выполнение поручения 

Подготовка и проведение 
ученического собрания 

10-11 Еженедельно 
по плану 

 

Раз в месяц 

по плану 

 

Классные 
руководители  
совет класса 

Подготовка и проведение аттестации 
школьника 

10-11 Март - апрель Классные 
руководители  
совет класса 

Участие класса в работе УЧКОМа 10-11 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Ведение классного уголка 10-11 В течение 
учебного года 

Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Заполнение страниц общественной 
деятельности в Портфолио 

10-11 В течение 
учебного года 

 

Учеба активов класса 

 

 

Подведение итогов работы органов 
самоуправления в классах 

10-11 Сентябрь 

Январь 

 

Декабрь май 

Заместитель 
директора по ВР 

УЧКОМ 



262 

 

Подготовка и проведение отчетно-

выборной конференции УЧКОМА 

 Май Заместитель 
директора по ВР 

УЧКОМ 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка «День 
знаний», поздравление ветеранов 
педагогического труда, мам воинов – 

афганцев. Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

10-11 Сентябрь Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Возложение цветов  на монументе 
Памяти; 

10-11 Сентябрь Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Участие в акции, посвященной  Дню 
памяти жертв Беслана. 

10-11 Сентябрь Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Концерт ко Дню пожилого человека 

Концерт к Дню учителя 

Поздравление ветеранов 
педагогического труда 

10-11 Октябрь Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Выставка поделок «Мастерская Деда 
Мороза» и украшение зала. 
 

 

Подготовка Новогодней сказки 

10-11 Декабрь Классные 
руководители 

 

Заместитель 
директора по ВР 

УЧКОМ 

Дни воинской славы. Московская 
битва 

10-11 Сентябрь Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Конкурс «Твои права» 10-11 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классный час «День народного 
единства» 

10-11 Ноябрь Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Единый классный час.  День 
неизвестного солдата «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». 

10-11 3.12 Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Уроки России 10-11 12.12 Педагогическое 
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руководство 
классным 

руководителем. 
Совет класса 

Участие в городском митинге День 
освобождения Клина. 

10-11 15.12 Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Дни воинской славы. Единый 
классный час «Ленинградский 
дневник. Блокада» 

Викторина «Подвиг твой 
бессмертен»  

10-11 январь Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Дни воинской слава. Герои твои 
Сталинград. 

10-11 февраль Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

День памяти Маргариты Калининой. 
Общешкольное мероприятие 
«Афганистан – память нашего 
сердца» в рамках Дня памяти о 
россиянах исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

10-11 15.02 Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Заместитель 
директора по ВР 

Фотовыставка «Мой папа в армии 
служил» 

 

 

 

Соревнования «А, ну-ка, парни» 

 

 

10-11 23.02 Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Учителя 
физкультуры 

Заместитель 
директора по ВР 

Школьная выставка творческих 
работ «Мамин день» 

10-11 март Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Конкурс «Девичий переполох» 10-11 март Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Участие классов в акции и 
благотворительной ярмарке 
«Поможем больным детям». 

10-11 март Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Выставка Мир моих увлечений 10-11 апрель Педагогическое 
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руководство 
классным 

руководителем. 
Совет класса 

Дни воинской славы. Классные часы  
«История подвига»,  «Награда в моей 
семье»,  «Фронтовое письмо». 

10-11 апрель Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Общешкольное мероприятие «Нам 
этот мир завещано беречь» 

Участие классов в акции «Вахта 
памяти», «Победа деда – моя 
Победа», «Поздравительная 
открытка», «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» 

10-11 май Педагогическое 
руководство 

классным 
руководителем. 

Совет класса 

Заместитель 
директора по ВР 

Ученическая конференция по 
выборам УЧКОМа 

 май Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Вручение аттестатов о среднем 
общем образовании  

11 июнь Администрация 

Классные  
руководители 

Модуль «Пропаганда здорового образа жизни. Безопасность жизнедеятельности» 

Мероприятия в рамках Дня здоровья 
и акции «Здоровье- твое богатство»; 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Работа по привлечению учащихся в 
спортивные секции 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Учителя 
физкультуры 

Начало участия учащихся в 
президентских соревнованиях 

10-11 Октябрь Классные 
руководители 

Учителя 
физкультуры 

Организация информационного  
уголка «За здоровый образ жизни» 

10-11 Октябрь 

  

Социальный педагог 

Профилактические беседы о 
важности прививок от гриппа 

10-11 Октябрь Классные 
руководители 

Организация выставки «Клуба 
трезвости» Демьяновского храма к 
Дню отказа от курения 17 ноября 

 

Просмотр видеоролика:  «Горькая 

правда о пиве 

10-11 Ноябрь Классные 
руководители 

Социальный педагог 

Участие классов в школьном 
конкурсе плаката «Мы за здоровый 
образ жизни» 

 

Участие в Антинаркотическом 

10-11 Декабрь Классные 
руководители 
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месячнике «Школа против 
наркотиков 

Акция. День борьбы со СПИДОМ 

 

10-11 02.12 Классные 
руководители 

Заместитель 
директора по ВР 

Беседа: «Творить наркоман не 
может, а натворить может сколько 
угодно»;  «Мы за здоровый образ 
жизни» 

10-11 Февраль Классные 
руководители 

Социальный педагог 

Мероприятия к Всемирному Дню 
здоровья 7 апреля. 
Конкурс плакатов «Здоровье – путь к 
успеху» к Всемирному дню 
здоровья. (5 – 11 классы) 

10-11 Апрель Классные 
руководители 

День безопасности дорожного 
движения (этап акции Внимание 
дети); 
Разработка и использование 
маршрута безопасного пути: «Дом – 

школа — дом».  
Проведение занятия по ПДД «Путь в 
школу». 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Участие классов спортивных 
соревнованиях по графику 
Спортивного Клуба 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Школьная выставка-конкурс «Дары 
осени» 

Участие в мероприятиях Акции по 
раздельному сбору мусора, единый 
урок. 
Начало участия в Экологической 
акции «Добрые крышечки» 

Начало участия в акции по 
утилизации техники и батареек 
«Школа утилизации» 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Всероссийский урок  «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля «Вместе 
ярче 

10-11 Октябрь Классные 
руководители 

Школьная акция «Собери 
макулатуру – сохрани дерево» 

10-11 Октябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

Акция «Сохраним елки вместе» 10-11 Декабрь Классные 
руководители 

Экологические уроки  по 
раздельному сбору мусора 

10-11 Февраль Классные 
руководители 

День безопасности дорожного 
движения (этап акции Внимание 
дети). Безопасное лето 

10-11 Май Классные 
руководители 
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Тренировочные занятия по 
безопасному поведению 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции»  
Организация работы по программе 
внеурочной деятельности 
«Здравствуй музей» 

 

5 - 9 

 

В течение года 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьные музеи» 

Посещение школьных музеев с 
проведением экскурсий. 
 

Начало работы лекционной группы 

10-11 

 

 

10-11 

В течение года Музейная 
экскурсионная 

группа 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Осенние работы на территории 
школьного двора 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Акция  «Наша помощь детскому 
саду» 

10-11 Октябрь Классные 
руководители 

Выставка творческих работ 
«Природа вокруг нас» 

10-11 Октябрь Классные 
руководители 

Классные часы по теме «О труде тех, 
кто нас окружает 

10-11 Ноябрь Классные 
руководители 

Акция «Чистая вода 10-11 Декабрь –
февраль 

Классные 
руководители 

Классный час по теме «Всякая вещь 
трудом создана .Классный час по 
теме «Всякая вещь трудом создана» 

10-11 Март Классные 
руководители 

Классные 
руководители 

Классный час по теме «Наш город в 
труде наших родителей 

10-11 Апрель Классные 
руководители 

Конкурс классных комнат 10-11 Октябрь, 
апрель 

Школьная комиссия 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями по факту 
нарушения обучающимися правил 
поведения. Возникновение проблем 
в учебной деятельности 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Социально-

психологическая 
служба 

Составление картотеки класса 10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Посещение семей вновь прибывших, 
состоящих на учете, вновь 
назначенными классными 
руководителями. 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные 
руководители 

Социально-

психологическая 
служба Социально-

психологическая 
служба 

Составление информационных 
стендов для родителей, регулярное 
обновление их содержания 

10-11 Ежемесячно в 
социальной 

группе 

Классные 
руководители 

Консультации с родителями по 10-11 По мере Классные 
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оказанию помощи социально-

психологической службой школы 

необходимости руководители 

Социально-

психологическая 
служба 

Работа по результатам  учебной 
деятельности детей  
 

10-11 По результатам 
учебных 
периодов 

Классные 
руководители 

 

Проведение родительских собраний: 
«Задачи совместной работы семьи и 
школы. Выборы родительского 

комитета» 

 

По подготовке к ЕГЭ 

 

 

«Надежды семьи и школы» 

 

Общешкольное родительское 
собрание по теме  «Соблюдение 
правил безопасности в период 
летних каникул 

 

10-11 

 

 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

10-11 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь, 
январь, апрель 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

 

 

Классные 
руководители 

Модуль «Классный руководитель» 

РАБОТА С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 Проведение тематических классных часов 

 Педагогическое руководство органами ученического самоуправления 

 Подготовка общих классных дел 

 Подготовка общешкольных общих дел 

 Организация экскурсий, походов, экскурсий 

 Организация всеобуча 

 Организация питания 

 Организация работы с классом по соблюдению санитарно-гигиенических 
требований 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 

 Ведение портфолио с обучающимися класса 

 Изучение интересов и увлечений учащихся, создание условий для их развития 

 Подготовка и участие в проведении психолого-педагогических консилиумов и 
деструктивного поведения учащихся 

 Индивидуальные беседы с обучающимися 

 

Модуль «Профориентация» 

Встреча с представителями ВУЗов 10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Встреча с выпускниками школы 10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Информирование о группах 
профессий через «час 
профориентации», «Проектория» 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 
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Организация и проведение экскурсий 
на предприятия и в учебные 
заведения города, встреч со 
специалистами «Центр занятости 
населения», представителями 
различных профессий 

10-11 По плану 
классного 

руководителя в 
течение 

учебного  года 

Классные 
руководители 

Организация тестирования и 
анкетирования учащихся с целью 
выявления профессиональной 
направленности 

Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций для 
учащихся, педагогов и родителей по 
вопросам выбора будущей 
профессии, выбора профиля 
обучения и направления 
дальнейшего образования 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Педагог-психолог 

Осуществление взаимодействия с 
колледжами, ВУЗами. Посещение 
дней открытых дверей 

11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Участие в сборе информации для 
страницы ученического комитета в 
Контакте 

10 -11 Раз в неделю Информационный 
сектор 

 

Сбор информации для ленты 
новостей на сайте школы 

10 -11 Ежедневно Информационный 
сектор 

 

Сбор информации для наполнения 
страниц в социальных сетях школы 
медиаконтентом 

10 -11 Ежедневно Информационный 
сектор 

 

Выпуск газеты «Наш класс» 10 -11 Ежемесячно по 
графику 

Редколлегия классов 

Работа классных редколлегий 10-11 По плану 
совета класса 

Редколлегия класса 

Модуль  «Детские общественные организации» 

Формирование отрядов 

- Волонтерский отряд «Радуга» 

- Юнармейский отряд «Витязи» 

 

10 - 11  

Сентябрь 

 

Кураторы отрядов 

Планирование работы на новый 
учебный год, выбор руководителей 
отрядов 

10 -11 Сентябрь Кураторы отрядов 

Работа отрядов согласно плану 
работы на год 

 

10 - 11 В течение года Кураторы отрядов 

 

ПЛАН 

мероприятий  школьного отряда  молодежного  движения  «Юнармия» 
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№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения и 

место 
проведения 

Исполнители Планируемое количество  

участников мероприятия 

1 Редактирование 
страницы 
«ЮНАРМИЯ» на 
официальном сайте 
школы 

Сентябрь-

октябрь2021 

 

Руководитель 
отряда 

«Юнармия», 
ответственный за 

сайт школы. 

7 человек 

2 Оформление уголка 
ЮНАРМИИ в 
школе 

В течение 
2021-2022 

учебного года 

Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР, 
зам. директора по 

безопасности 

12 человек 

3 Возложение цветов  
на Мемориале 
памяти   

1 сентября 
2021 

Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР 

56 человек 

4 Оказание помощи в 
проведении  Дня 
памяти жертв 
Беслана 

3 сентября 
2021 

Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР 

20 человек 

5 Участие в 
областных  
соревнованиях 
«Служу  Отечеству» 

Сентябрь 
2021 

Руководитель 
отряда, зам. 

директора по 
безопасности 

7 человек 

6 Спортивное 
мероприятие ко 
Дню подразделений 
специального 
назначения, 
подготовка по 
юнармейским 
навыкам (сборка и 
разборка автомата) 

Октябрь  
2021. 

Руководитель 
отряда  

20 человек 

7 Участие в 
муниципальном 
мероприятии «День 
призывника» 

ноябрь 2021г. Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР, 
зам. директора по 

безопасности 

56 человек 

8 Единый классный 
час  ко Дню Героев 

7 декабря 
2021г. 

Руководитель  
отряда; классные 

руководители 1-11 

600 человека 
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Отечества в России классов 

9 Общешкольный 
классный час ко 
Дню Конституции 

12 декабря 
2021 г. 

Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР, 
учитель истории 

600 человек 

10 Участие в районных 
мероприятиях ко 
Дню освобождения 
Клина от немецко – 

фашистских 
захватчиков  

15 декабря 

2021 г. 
Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР, 
зам. директора по 

безопасности 

20 человек 

11 Подготовка 
классного часа 
«Ленинградский 
дневник» 

Январь 2022г. Руководитель  
отряда; классные 

руководители 1-11 

классов 

600 человека 

12 Общешкольная 
радиопередача 
«Сталинградская 
битва» 

Февраль 
2022г 

Руководитель  
отряда; классные 

руководители 1-11 

классов 

600 человека 

13 Общешкольное 
меропритие 
«Афганистан – 

память нашего 
сердца» 

15 февраля 
2022 г 

Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР 

256 человек 

14 Участие в 
благотворительной 
ярмарке «Поможем 
больным детям» 

Март 2022 г. Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР 

56 человек 

15 Участие в акции 
«Фронтовое 
письмо», История 
подвига», «Награда 
в моей семье». 
«Вахта памяти» 

Апрель 2022г. Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР 

56 человек 

16 Спортивные 
соревнования, 
посвященные Дню 
Победы 

Май 2022г. Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР, 
зам. директора по 

безопасности 

56  человек 

17 Организация 
выставки «История 

Май 2022 г. Руководитель 
отряда, зам. 

56  человек 
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войны в моей 
семье» 

директора по ВР, 
зам. директора по 

безопасности 

18 Участие в 
городском 
мероприятии, 
посвященном Дню 
Победы. 

9 мая 2022 г. Руководитель 
отряда, зам. 

директора по ВР, 
зам. директора по 

безопасности 

56  человек 
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2.4. Примерная программа коррекционной работы 

 

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. Программа также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 
Программа составляется индивидуально, она вариативна по форме и содержанию, в 
зависимости от конкретного обучающегося. 
 

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. 
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.  
Задачи программы коррекции 

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; 
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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 

 

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 МОУ-СОШ № 16 проводят 
учителя-предметники, классный руководитель, педагого-психолог 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности. 
Классный руководитель осуществляет координационную работу всех служб, работающих 
с обучающимся;  выясняет условия семейного воспитания  обучающегося. 
Психолог проводит 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  специалисты Центра «Согласия». 
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. Для этого педагогом-

психологом разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 
программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 
полугодие год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 
Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 
инструментом ПКР. 
Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в 
единстве урочной и внеурочной деятельности.  Координацию работы всего коллектива 
осуществляет школьная  ПМПК 
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С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся  занятия с 
психологом по формированию стрессо -устойчивого поведения, по преодолению фобий и 
моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 
(личностных, межличностных, социальных и т. д.). осуществляется индивидуальный 
контроль со стороны социального педагога. 

 

Успешная реализация программы ПКР достигается тесным сотрудничеством всех 
специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов 
опеки и попечительства и других социальных институтов. 
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий обучения и компенсации 
недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбору 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  специалистами службы 
сопровождения. 
Классный руководитель, педагог- психолог, социальный педагог в обязательном порядке 
планируют и проводят работу с родителями или лицами их заменяющими.. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 
выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 
отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 
рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 
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. 
        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. 
Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, на 
родительских собраниях, на педагогических советах и осуществляют в виде сообщений, 
презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог). 
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 
 

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 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа. 
ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно:  

 На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав подростков с ограниченными 
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возможностями здоровья в образовательной организации, их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 
обучающихся на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 
учащихся с ОВЗ и инвалидами, а также со школьниками, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию. 

 На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
учащихся 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 ограниченными возможностями 
здоровья; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана социально-психологическая 
служба, работа осуществляется в соответствии с локальным актом школы «Положение о 
социально-психологической службе образовательной организации» 

(www.School16-klin.narod.ru) 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 
работником на регулярной основе. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 
Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 
их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 
интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья, 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 (их законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму 
образовательной организации (ПМПк). 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 школьников 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 ПМПк входят: социальный педагог, 
медицинский  работник, психолог, представитель администрации.  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников  
 Результативность данной работы будет достигаться при создании следующих условий: 

 Совместная работа всех служб социально-психологической поддержки. 
 Обязательная работа с родителями или лицами их заменяющими. 
 Использование различных форм работы с обучающимися. 
 Обязательный регулярный анализ результативности работы с позиций 

динамики. 
 

 

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. 
Развитие личностных качеств: 

 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; 
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 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или 
с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 
различных источников; 

 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 или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ: 

 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.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ООП СОО 

3.1  Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА  УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 Учебный план  разработан на  основе законодательства в сфере образования, 
федеральных и областных документов, направлен на выполнение обязательного 
минимума содержания начального общего, основного общего и среднего  общего 
образования; отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 
достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами, 
реализующие федеральные государственные  образовательные стандарты начального 
общего, основного общего, среднего общего образования: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной  Думой 21.12.2012 г., дата подписания 29.12.2012 г.); 

 Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
(принят Государственной Думой 22.07.2020,  одобрен Советом Федерации 
24.07.2020). 

 Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 г № 94/2013-ОЗ 
(принят Постановлением Московской областной Думы от  11.07.2013 №17/59-П); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 
№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования№ 115  от 22.03.2021 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. 
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 
образования и науки от 17.05.2012г. №413»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 N 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского как родного». 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 712 от 11.12.2020 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 
№ 03 -296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 
2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах"; 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 30.03.2019) "Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе"; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  
(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением 
от 12.05.2016г.); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 
№ 2/20); 

 Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 (утвержден  приказом  
Начальника Управления образования Администрации городского округа Клин от 
21.10.2020 № 166-4); 

 Образовательная программа среднего общего образования МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 (принята педагогическим советом 
образовательной организацией протокол № 1 август 2020 года). 

 Внесение изменений в Образовательную программу   среднего общего образования 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 (принята педагогическим 
советом образовательной организацией протокол № 1 август 2021 года) 
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 Учебный  план является нормативным документом, определяющим  распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, максимальный 
объем нагрузки учащихся. Учебный  план школы соответствует ФГОС. 
           В соответствии с решением Управляющего совета (протокол № 4 от 15.05.2018 
года) в образовательной организации   1 – 11 классы работают в режиме 5-дневной 
учебной  недели,  по графику учебных триместров (приказ директора школы № 38-4/О от 
26.04.2021) 

 Продолжительность учебного года: 
34 недели в   11 классах;  
35 недель  в  10 классах. 
        В течение учебного года каникулярные дни в 10 -11 классах составляют 30 дней. 
Школа работает в одну смену.  
          В соответствии с  требованиями САНПИН  предельно допустимая  аудиторная  
нагрузка выдержана. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет 

 -  для обучающихся  10 - 11-х классов  в соответствии с требованиями   Санитарных  
правил  уроки по 45 минут. 
    Рекомендуемые ограничения при определении максимального объема домашних 
заданий   (час/день)  выполняются в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 
   

Ступени 
обучения 

Средняя 
общеобразоват
ельная школа 

Классы 10 11 

Объем 
домашнего 
задания 

до 

3,5  

час 

до  
3,5  

час. 
 

  Преемственность между основным общим образованием и  средним общим 
образованием обеспечивается: 
-  единой системы планируемых образовательных результатов; 
-  соблюдением единства форм и методов организации учебного процесса; 
-  общих, всеми разделяемых педагогических ценностей, смыслов учения; 
-  единых принципов разработки рабочих программ; 
-  сквозных линеек УМК; 
-  дополняющих друг друга курсов формируемой части; 
-  единых подходов к текущему контролю и промежуточной аттестации. 
 

  В соответствии со ст.2 п.22, ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 16  контроль за освоением общеобразовательных программ осуществляется в 
ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 
  В соответствии с локальным  актом  «Положение о системе оценивания, формах, порядке 
и периодичности промежуточной   аттестации обучающихся 1- 11 классов  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЯЯ 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16» определены следующие формы 
промежуточной аттестации обучающихся.        
 

Среднее общее образование 

10 класс 

 

Предмет Форма  промежуточной аттестации 

Русский язык Работа в формате ЕГЭ 

Родной (русский) язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Иностранный  язык 
(английский язык, 
немецкий язык) 

Работа в формате ЕГЭ 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

История   Тестирование 

Обществознание  Работа в формате ЕГЭ 

География Тестирование 

Химия Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Работа в формате ЕГЭ 

Экология Тестирование 

Информатика и ИКТ Практическая работа 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов с учетом 
группы занятий по физической культуре и 
рекомендаций медицины; проект 

Астрономия Тестирование 

 

     Учебный план школы предусматривает  2 - летний срок освоения образовательных 
программ среднего  общего образования.   Учебный план среднего общего образования 
создан  на основе Примерной основной образовательной программы  среднего общего 
образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена 
решением от 12.05.2016г.),  реализует модель   универсального профиля.   
 Реализуя модель универсального профиля:  
определены обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей на базовом 
уровне: 
русский язык; родной (русский) язык;  литература; иностранный язык (английский 
язык, немецкий язык); математика; история, астрономия, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности. 
учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области. 
- химия по 2-х часовой программе, биология по 1-часовой программе, экология  по 1-

часовой программе для  реализации задач функциональной грамотности 
(естественнонаучных, глобальных компетенций), непрерывного экологического 
воспитания  в соответствии с образовательной программой, приоритетными 
направлениями деятельности  школы; 
 - информатика  по 1-часовой программе с целью развития алгоритмической культуры, 
создающей условия  успешной  научной организации учебного труда,  необходимого для  
дальнейшего продолжения образования;    
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  - география  по 1 - часовой программе с целью  создания у  учащихся полного 
представления о функционировании рыночного хозяйства и предпринимательской 
деятельности, действия экономических законов в различных системах хозяйствования, 
состояния и путей решения экономических и социальных проблем, как регионов мира, так 
и отдельных государств; 
-  обществознание по 2-х часовой программе с целью реализации задач функциональной 
грамотности  (формирования  финансовых, глобальных, креативных компетенций). 
Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся осуществляется в 
рамках реализации предметов  «История», «Обществознание», «География» в разделах 
связанных с вопросами общественных отношений, взаимосвязи государства, общества и 
личности. 
Учебные предметы изучаются на базовом уровне. 
Для изучения на углубленном уровне вынесена математика. 
 Универсальный профиль соответствует  интересам  обучающихся, не имеющих 
устойчивых предпочтений, или чьи предпочтения не стыкуются с остальными  
профилями, предлагаемыми для реализации ФГОС СОО. 
 

      Часть формируемая участниками образовательных отношений  используется для 
введения курсов профильной  и общеразвивающей направленности. 
   При   введении  элективных курсов  обеспечивается  возможность выбора 
обучающимися индивидуальной учебной траектории.  Набор обучающихся  
осуществляется с помощью анкетирования, по результатам которого формируются 
группы для  изучения программ курсов. Выбирая различное сочетание элективных курсов, 
учащиеся имеют  возможность углубить, расширить знания учебного предмета, 
входящего в учебный план.  
 

      В 10 классе  предложены предметные  курсы, в которых расширенно и углубленно 
изучаются отдельные разделы  учебного предмета.  Это позволяет учащимся  проверить   
готовность и способность осваивать выбранный  предмет  на углубленном уровне, с 
данным предметом связывая свой профессиональный выбор. Данные курсы позволяют  
заниматься проектной и исследовательской деятельностью: 
    « Методы решения физических задач» 

Цель: закрепление  сформированного  навыка  правильной, точной и  грамотной работы с 
тестовыми задачами. 
Задачей курса является  решение разноуровневых  задач по физике 

   «Методы решения задач по химии»  
Целью курса является предоставление возможности удовлетворить интересы учащихся в 
области химии  в процессе ознакомления с новыми методами решения задач.  
Задачей курса является  помощь учащимся в обоснованном выборе профиля дальнейшего 
обучения;  развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся, умение 
самостоятельно приобретать знания, а также понимания роли химической науки в 
современном производстве;  подготовка  учащихся   к  олимпиадам,   конкурсам,   научно-

практическим конференциям.         
              «Геометрия. Задачи по планиметрии»    
Целью курса является углубление знаний учащихся через трактовки понятий, систему 
фактов, связанных с определенным понятием, выделение основных видов задач, решение 
которых основано на знаниях по планиметрии.. 
Задачей курса является обучение новым приемам решения задач по заявленной теме. 
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     В 11 классе  курсы по выбору   предполагают  изучение предмета на повышенном 
уровне, создание  условия для успешной сдачи ЕГЭ: 
 -    Решение задач повышенной сложности по математике.  

Цель:  обучение решению задач повышенной сложности, входящих в олимпиадные 
задачи, в задания ЕГЭ по математике профильного уровня. 
Задача: формирование умения решения сложных задач новыми приемами решения. 
  -    «Направление химических реакций» 

Цель:  обучение решению задач, имеющих  межкурсовую и межпредметную 
направленность. 
Задачи: 

научить мыслить, ориентироваться в проблемной ситуации; 
 закрепить взаимосвязь представления и понятий; 
расширить межпредметные связи с биологией,  математикой. 
содействовать конкретизации и упрочению знаний; 
закрепить в памяти учащихся химических законов и важнейших понятий. 
 -   «Методы решения  задач повышенной сложности по физике» 

Цель: представление возможности удовлетворить интересы учащихся  в решении задач 
повышенной трудности и сложности. 
Задачи: 

научить мыслить, ориентироваться в проблемной ситуации; 
развивать активную продуктивную деятельность с определенной глубиной широтой и 
самостоятельностью решения задач; 
закрепить взаимосвязь представления и понятий; 
расширить межпредметные связи с  математикой. 
содействовать конкретизации и упрочению знаний. 
 

Общеразвивающий курс  «Здоровье человека и окружающая среда»  определяет 
следующую цель: 
интеграция знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека, генетике и экологии, на 
основе которых у учащихся формируется ценностное отношение к здоровью, развиваются 
компетентности, связанные с организацией своей деятельности на основе осознания 
здорового образа жизни; 
профессиональная  ориентация  учащихся на овладение профессиями врача,  эколога и 
других специальностей биологической направленности. 
Задачи: 
формирование понятий о среде жизни человека, здоровье человека и факторах 
(природных и антропогенных), влияющих на здоровье человека. 
формирование представлений об адаптивных реакциях человеческого организма, 
механизмах защиты организма человека от действия неблагоприятных факторов. 
формирование понятий о городе как среде жизни большей части населения Земли, об 
особенностях городской среды и ее влиянии на здоровье человека. 
создание условий для понимания учащимися роли многообразия факторов в сохранении 
здоровья человека. 
создание условий для понимания учащимися важности здорового образа жизни для 
сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни. 
содействие профессиональной ориентации старшеклассников. 
развитие исследовательских и коммуникативных умений учащихся. 
 

       Проектная, исследовательская деятельность обучающихся регламентируется 
школьным локальным актом «Положение об индивидуальном проекте». Данная работа 
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выполняется обучающимся в течение  двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом. В 10 – 11 классе введен элективный курс 
«Индивидуальный проект» Результат  представляется в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
 

В 10 классе на основании приказа Минобрнауки  РФ № 134 от 24.02.2010  проводятся 

учебные сборы юношей (по 35- часовой программе)  с целью обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных организациях.  Обучение юношей начальным 
знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляются 
в соответствии с ФГОС СОО  в рамках предмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности". Итоговая оценка по предмету ОБЖ  выставляется с учетом  годовых 
отметок за 10 и 11 класс  и  отметки за учебные сборы. 
 

    Предельно допустимая  аудиторная  нагрузка выдержана. 
    Учебный план  10 -11 класса  реализуется через организацию урочной и внеурочной 
деятельности.   Организация внеурочной деятельности  регламентируется отдельным  
планом. 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 10 класс 11 класс 

 ОЧ УОО ОЧ УОО 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1  1  

Литература Б 3  3  

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1  1  

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 

Б 3  3  

Математика и 
информатика 

Математика У 6  6  

Информатика   1  1 

Естественные 
науки 

Биология Б  1  1 

Химия Б  2  2 

Физика Б 2  2  

Экология   1  1 

Астрономия    1  

Общественные 
науки 

История.  Б 2  2  

Обществознание Б  2  2 

География   1  1 

Физическая 
культура, 
экология, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3  3  

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1  1  

 Индивидуальный 
проект 

 1  1  

Итого  23 8 24 8 

Элективные курсы      

«Методы решения физических задач»   1   
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«Методы решения задач по химии»   1   

«Геометрия. Задачи по планиметрии»   0,5   

«Здоровье человека и окружающая среда»      0,5  0,5 

Методы решения задач повышенной 
сложности по физике 

    0,5 

Направление химических реакций     0,5 

Решение задач повышенной сложности по 
математике 

    0,5 

Итого   3  2 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе: 

 23 11 24 10 

 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

    План  внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим в 
рамках реализации федерального образовательного стандарта среднего общего 
образования образовательную деятельность, осуществляемую в рамках отличных от 
классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

 

Направление Название курса 

 
Количество 

часов в неделю 

10 11 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Клуб   «Сильные, смелые, ловкие» 1 1 

Духовно- нравственная 
деятельность 

Духовно-нравственные основы 
русской художественной культуры. 
 

1 1 

Общеинтеллектуальная 
деятельность 

 

Основы финансовой грамотности. 0,5 0,5 

Общекультурная 
деятельность 

Музейная лаборатория. 0,5 0,5 

Социальная деятельность Школа самоуправления – школа 
будущего. 

1 1 

Волонтерский отряд. 1  

Клуб «Юнармеец».  1 

Недельная нагрузка 5 5 

 
 

3.3..Календарный учебный график 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПин 

 Календарный учебный график составляется МОУ – СОШ № 16  ежегодно с учетом 
рекомендаций учредителя образовательной организации  Управления образования 
Администрации городского округа Клин 

 Календарный график утверждается приказом директора образовательной 
организации.. 
 

1.  Продолжительность учебного года: 

 В  11 классах – 33 учебные недели 

 В 10 классе – 35 учебных недель 

2. Продолжительность учебной недели, график учебных периодов 
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           В соответствии с решением Управляющего совета   10-11 классы работают в 
режиме 5-дневной недели,  по графику учебных полугодий. 

Учебные занятия проводятся в первую смену. 

 3. Сроки и продолжительность каникул, проведение праздничных дней. 

 В течение учебного года каникулярные дни в 10 – 11 классах составляют 30 дней 

 Праздничные дни проводятся в соответствии с Постановлениями Правительства 
РФ 

 

         4.  Продолжительность урока: 

          В соответствии с требованиями САНПИН  предельно допустимая  аудиторная  
нагрузка выдержана.  Время проведения урочного занятия 45 минут. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

В соответствии с локальным актом образовательной организации промежуточная 
аттестация проводится в 10  классе в соответствии с графиком, составленным 
Методическим советом школы и утверждается приказом директора школы ежегодно. В 11 
классе государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в РФ» и нормативно-правовыми документами Минпросвещения РФ. 
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3.4. Система условий реализации ООП СОО 

3.4.1. Кадровые условиям реализации основной образовательной программы 

Обеспечение кадрами образовательной организации 100%.  Педагоги, работающие в 10-11 

классах, имеют высшее педагогическое образование. 

Повышение квалификации педагогических работников в школе всегда является 
важнейшим фактором. Данный вопрос является ведущим в системе работы методического 
совета школы, ШМО учителей. В школе сложилась  результативная система с 
использованием разнообразных форм: 

-     посещение семинаров, мастер-классов, заседаний РМО, открытых уроков своих 
коллег в рамках диссеминации опыта работы школ; 

 -    занятия на курсах в целях повышения квалификации; 

-     работа по темам самообразования, в проблемных и творческих группах; 

- участие в вебинарах и прохождение курсов повышения квалификации 
дистанционно.  

 современные педагогические технологии 

 подготовка к итоговому сочинению в 11 классе 

 подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе 

 подготовка к всероссийским проверочным работам 

 подготовка к диагностическим межпредметным работам 

 подготовка к государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах  
 особенности работы по электронной форме учебника  
 вебинар ЯКласс и Издательствого дома «Первое сентября»: Реализация 

проекта «Цифровая образовательная среда» с резидентом «Сколково» - 

«ЯКласс» 

 

Педагоги используют возможности  сайта  http://nsepku.mosreg.ru,  чтобы самостоятельно 
выбирать курсы повышения квалификации, предлагаемые АСОУ.   

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 
деятельность по развитию школы, умеющий на основе анализа и структурирования 
возникающих трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 
требований, предъявляемых к современному образованию.. 

Педагоги формируют целостную систему учебных универсальных действий, а 
также наращивают опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 
образовательных программ. 

Одним из показателей высокого профессионализма педагогов школы является 
предоставление в самых разнообразных  формах  их опыта  работы: 

 Распространение педагогического опыта происходит через профессиональные 
сайты 

Опыт работы размещен на сайтах: 

http://nsepku.mosreg.ru/
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 https://pedsovet.su/ 

 http://teacher-math.ru/ 

 https://paradtalant.ru/teacher-publications/7-pedagogicheskie-stati/726-formirovanie-

matematicheskoy-gramotnosti-cherez-aktivnye-formy-obucheniya-iz-opyta-raboty 

  https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/2020/05/27/sozdanie-situatsii-uspeha-na-urokah 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/2020/05/27/sozdanie-situatsii-uspeha-na-urokah 

 : https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vneurochnoy-deyatelnosti-chtobi-zubi-bili-

zdorovimi-4009825.html 

 Руководство работой РМО учителей – предметников, руководство работой 
творческих групп, работа в Ассоциациях педагогов Подмосковья. 

 На муниципальном уровне в течение 2-х лет представлен опыт учителей по темам: 
 Формирование естественно-научной грамотности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 
 Формирование познавательной мотивации обучающихся для эффективной и 

качественной подготовки к промежуточной аттестации и государственной 
итоговой аттестации 

Обеспечивает реализацию ФГОС СОО, реализацию ООП СОО вся система управления 
ОО. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

РАБОТА  ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ  10 КЛАССОВ 

Цель работы: 

-  работа с учащимися по принятию ими позиции «Ученик – старшеклассник»; 

-  работа по формированию мотивации учебной деятельности в старшей школе; 

- педагогическая помощь родителям в построении отношений с учащимися 
старшеклассниками 

№ Мероприятия Время Ответственный 

1 Ученическое собрание  «Законы нашей 
жизни» 

Сентябрь Директор школы 

Классный 
руководитель 

2 Родительское собрание « Надежды семьи 
и школы» 

Ноябрь Директор школы 

Классный 
руководитель 

3 Входной мониторинг для выявления 
уровня подготовленности 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

4 Посещение  уроков  с целью  контроля по 
соблюдению единых требований  к 
учащимся, оказание своевременной 

 

Сентябрь-

 

Администрация 

https://pedsovet.su/
http://teacher-math.ru/
https://paradtalant.ru/teacher-publications/7-pedagogicheskie-stati/726-formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-cherez-aktivnye-formy-obucheniya-iz-opyta-raboty
https://paradtalant.ru/teacher-publications/7-pedagogicheskie-stati/726-formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-cherez-aktivnye-formy-obucheniya-iz-opyta-raboty
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2020/05/27/sozdanie-situatsii-uspeha-na-urokah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2020/05/27/sozdanie-situatsii-uspeha-na-urokah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2020/05/27/sozdanie-situatsii-uspeha-na-urokah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2020/05/27/sozdanie-situatsii-uspeha-na-urokah
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vneurochnoy-deyatelnosti-chtobi-zubi-bili-zdorovimi-4009825.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vneurochnoy-deyatelnosti-chtobi-zubi-bili-zdorovimi-4009825.html
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помощи  по адаптации в старшей школе. октябрь школы 

5 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

- выявление трудностей  в обучении 

- выявление интересов и склонностей 
учащихся 

- занятость учащихся. 

Индивидуальная работа с классным 
руководителем 

- планирование воспитательной работы с 
классом 

- выявление, формирование, коррекция 
мотивации учебной деятельности. 

Сентябрь Администрация 
школы 

6  Подведение результатов работы, 
проведенной с учащимися, родителями. 
Определение карты учебных движений  
учащихся  10 класса. 

 

Ноябрь 

Методический совет. 

7  Итоги  учебной деятельности учащихся 
10 класса в 1-ом полугодии. 

Декабрь Директор школы 

8 Промежуточная аттестация  (уровень 
сформированности учебных  умений, 
навыков, знаний) 

Май Заместитель 
директора по УВР 

9 Проведение   школьной аттестации 
(результат работы  учащихся 10 класса) 

 

Апрель 

Классный 
руководитель 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 

Основные направления  психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

 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; 
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 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
 

Социально-психологическая служба образовательной организации 

1. Педагог-психолог 

ЦЕЛЬ:  обеспечение психологического здоровья детей, а также полноценного 
психического и личностного развития детей на каждом возрастном этапе в соответствии с 
индивидуальными возможностями и особенностями. 

ЗАДАЧИ: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающегося и 
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 построить индивидуальную образовательную траекторию развития ребенка на основе 
формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО; 

 создание системы адаптированной комплексной психолого-педагогической 
диагностики личностных результатов учащихся на каждом возрастном этапе; 

 адаптация детей при переходе в основное звено школы, обеспечение условий 
успешной преемственности формирования УУД; 

 психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 
обучении и школьной адаптации; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 
 психолого-педагогическое сопровождение учителей, родителей, повышение их 

психологической компетентности. 
 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Обучающиеся  10 – 11 классов 

1 

Изучение 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью 

Определить 
уровень 
удовлетворенности 
учащихся 

Групповая 
диагностика 

Ноябрь 

2 

Изучение уровня 
сформированности 
учебного коллектива  

Выявить стадию 
развития учебного 
коллектива 

Групповая 
диагностика 

(по запросу 
классных 

руководителей) 

В 
течение 

года 

 

3 Изучение особенностей 
профессио-нальной 

Выявить 
сформированность 

Групповая 
диагностика 

Декабрь 
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готовности учащихся (10 
кл) 

профессиональной 
позиции учащихся 

4 

Диагностика учащихся в 
период подготовки к сдаче 
экзаменов  

Выявить уровень 
тревожности и 
стрессоустойчивост
и учащихся 

Групповая 
диагностика 

Январь-

Февраль 

5 

Изучение уровня 
воспитанности учащихся 
(по запросу) 

Выявить уровень 
воспитанности 
учащихся 
начальной школы 

Групповая 
диагностика 

Апрель 

 

В 
течение 

года 6 
Углубленная диагностика 
одаренных учащихся  

Изучить 
особенности 
мотивации и уровня 
интеллектуального 
развития учащихся 

Групповая 
Индивидуальная 

диагностика 

Обучающиеся «группы риска» 

1 
Изучение личностных 
особенностей учащихся 

Выявить основные 
черты личности, 
особенности 
поведения 
учащегося 

Индивидуальная 
диагностика  

В 
течение 

года 

2 

Изучение особенностей 
внутрисемейных 
отношений  

Выявить 
особенности 
семейного 
воспитания 
учащегося 

Индивидуальная 
диагностика 

В 
течение 

года 

Учителя школы 

1 

Изучение особенностей 
психологического климата 
в коллективе учителей 

Выявить степень 
благоприятности 
климата в 
коллективе 

Индивидуальная 
диагностика 

Ноябрь  

Классные руководители 

1 

Выявление стиля 
руководства классным 
коллективом 

Выявить стиль 
руководства 
классным 
коллективом 

Индивидуальная 
диагностика 

Январь 

Аттестующиеся учителя 

1 
Изучение уровня 
тревожности учителей в 
период подготовки к 

Выявить уровень 
тревожности 
аттестующихся 

Индивидуальная 
диагностика 

В 
течении 
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аттестации учителей (по запросу 
администрации) 

года 

Родители старшеклассников 

1 
Изучение особенностей 
ДРО  

Выявить 
особенности 
детско-

родительских 
отношений  

Индивидуальная 
диагностика 

Ноябрь 

2 

Изучение восприятия 
родителями особенностей 
профессиональной 
готовности учащихся  

Выявить взгляд 
родителей на 
особенности 
профильной 
готовности 

Индивидуальная 
диагностика 

Декабрь  

3 

Изучение особенностей 
отношений между 
родителями и классными 
руководителями 

Выявить 
проблематику, 
имеющуюся во 
взаимоотношениях 
между классным 
руководителем и 
родителями 

Индивидуальная 
диагностика 

Декабрь 

Родители обучающихся «группы риска» 

1 
Изучение стиля детско-

родительских отношений 

Выявить 
особенности 
детско-

родительских 
отношений 

Индивидуальная 
диагностика 

В 
течение 

года 

2 
Изучение особенностей 
внутрисемейного климата 

Выявить 
благоприятность 
внутрисемейного 
климата 

Индивидуальная 
диагностика 

В 
течение 

года 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающиеся 10 – 11 классов 

1 

Сопровождение учащихся в 
период подготовки и сдачи 
экзаменов  

Создать условия 
для повышения 
стрессоустойчивост
и выпускников 

Групповые занятия 
 

2 

полугод
ие 

2 

Сопровождение учащихся  
классов в рамках 
профессионального 
самоопределения 

Создать условия 
для осуществления 
осознанного 
профессионального 

Групповые занятия 
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выбора 

Обучающиеся «группы риска» 

1 

Проведение групповых 
занятий с элементами 
тренинга  

Создать условия 
для осознания 
своего поведения 

Групповые занятия 
 

В 
течение 

года 2 

Индивидуальные занятия 
(по запросу) 

Создать условия 
для изменения 
поведения 

Индивидуальные 
занятия 

  

3 

Проведение 
индивидуальных занятий с 
условно переведенными 
учащимися 

Создать условия 
для устранения 
причин нарушения 
формирования УУД 

Индивидуальные 
занятия 

В 
течение 

года 

«Одаренные дети» 

1 
Проведение групповых и 
индивидуальные занятий 

Создать условия для 
осознанного 
восприятия 
личностных 
особенностей, и 
поиска раскрытия 
внутреннего 
потенциала 

Групповые и 
индивидуальные 

занятия 

В течение 
года 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Обучающиеся школы 

1 
Проведение классных 
часов (по запросу) 

Расширение 
психологических знаний 
учащихся 

Групповая 
форма  

В 
течение 

года 2 
Ознакомление с 
результатами исследований 

Ознакомить учащихся с 
результатами 
проведенного 
исследования 

Групповая 
форма 

Классные руководители, педагоги школы 

1 

Проведение цикла 
развивающих занятий, 
направленных на снятие 
синдрома эмоционального 
выгорания  у педагогов 

Научить учителя 
справляться с нервно-

психическим 
напряжением на рабочем 
месте 

Групповые 
занятия 

В 
течение 

года 

3 Проведение методических Расширение 
психологических знаний Групповая  
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семинаров учителей форма В 
течение 

года 

4 
Проведение 
конструктивных совещаний 

Ознакомить учителей с 
результатами 
проведенных 
исследований 

Групповая 
форма 

5 

Проведение занятий, 
направленных на создание 
психологически безопасной 
среды в ОУ через развитие 
коммуникативных навыков 
педагогов 

Создать условия для 
формирования 
коммуникативных 
навыков психологически 
безопасного общения 
педагогов 

Групповая 
форма 

Родители обучающихся  

1 

Выступления на 
общешкольных 
родительских собраниях  

Расширить 
психологические знания 
родителей в рамках 
определенной 
проблематики 

Групповая 
форма 

1 раз в 
полугод

ие 

2 

Выступления на 
родительских собраниях: 
Снятие тревожности из-за 
недостаточной 
информированности о 
новых ФГОС 

Повышение 
компетентности 
родителей, снятие 
тревожности из-за 
недостаточной 
информированности о 
новых ФГОС 

Групповая 
форма 

В 
течении 

года 

  

3 

Постоянно действующий 
информационный канал 
для родителей с 
использованием 
возможностей «Школьного 
портала» 

Повысить уровень 
психологической 
компетентности 
родителей учащихся 

Групповая 
форма 

В 
течение 

года 

4 

Просветительская работа 
направленная на 
расширение 
психологических знаний 
родителей. 

Расширение 
психологических знаний 
родителей в различных 
областях, 
самообразование 

Оформление 
информационн

ого стенда 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Обучающиеся школы 

1 
Проведение консультаций 
по запросу 

Способствовать 
нахождению 
путей выхода из 
сложных 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В 
течение 

года 
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жизненных 
ситуаций 

Классные руководители 

1 
Проведение консультаций 
по запросу 

Способствовать 
нахождению 
путей выхода из 
сложных 
жизненных 
ситуаций 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В 
течение 

года 

Аттестующиеся учителя 

1 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций по решению 
имеющихся затруднений(по 
запросу) 

Способствовать 
нахождению 
путей выхода из 
сложных 
ситуаций 
периода 
аттестации 

Индивидуальная 

Групповая форма 

В 
течение 

года 

Родители обучающихся  

1 

Проведение консультаций 
по запросу и по 
результатам диагностики 

Способствовать 
нахождению 
путей выхода из 
сложных 
жизненных 
ситуаций 

Индивидуальная и 
групповая форма 

В 
течение 

года 

 

11. Социальный педагог 

 Взаимодействие 

с ученическим 

коллективом 

Взаимодействие 

с педагогическим 

коллективом 

Взаимодействие 

с родителями и 

общественностью 

Цели и 
задачи 

Оказание компетентной 
помощи детям и 
подросткам. 

Гуманизация социально-

культурной среды 
обитания детей и 
подростков. 

Защита прав и интересов 
учащихся и участников 
общеобразовательного 

Совершенствование 
системы воспитания 
личностных качеств, 
индивидуальных 
интересов и 
способностей учащихся. 

Создание модели 
взаимодействия семьи, 
школы, общественных 
структур в разрешении 
актуальных 
социальных проблем 
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процесса 

Содер 

жание 
работы 

по 
направ 

лениям 

1.Выявление, учет 
социального статуса 
учащихся в социуме. 

2.Оказание поддержки 
учащимся в процессе их 
социализации. 

3.Защита прав подростка, 
оказавшегося в 
социально-опасном 
положении. 

4.Устранение или 
нейтрализация причин, 
вызывающих социальные 
отклонения различного 
рода. 

5.Ранняя профилактика 
бродяжничества и 
правонарушений. 

6.Социальный контроль 
по обеспечению 
функциональной системы 
социальных норм. 

7. Осуществление 
государственной защиты, 
предусмотренной законом 
прав личности учащегося. 

 

1.Социально-

педагогическая 
профилактика: система 
мер социального 
воспитания, 
направленная на 
развитие детей и 
подростков. 

2.Комплексная система 
взаимодействия с 
классными 
руководителями, 
учителями, педагогами 
дополнительного 
образования по 
оказанию социальной 
психолого-

педагогической помощи 
учащимся в обучении, 
разрешении социальных 
проблем. 

3.Совершенствование 
системы взаимодействия 
координирующей 
комиссии, малых 
педсоветов, социально-

педагогических и 
медико-

профилактических 
консилиумов, советов по 
профилактике и 
предупреждению 
второгодничества и 
правонарушений 
учащихся. 

 

Формы 
и 
методы 

работы 

1.Социальная диагностика 
проблемных сфер. 

2.Социально-

психологические тесты, 
социометрия. 

3.Корректировка, учет 
учащихся по социальным 

1.Анкетирование, 
социальные карточки по 
классам. 

2.Подготовка и 
проведение социально-

педагогических 
консилиумов и 
педсоветов по 

1.Диагностическая 
работа по изучению 
социального статуса 
семьи. 

2.Составление 
характеристики семей, 
оказавшихся в 
социально-опасном 
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группам: 

- из социально 
неблагополучных семей; 

- группы риска; 

- состоящие на учете; 

- с физическими 
отклонениями; 

- из семей, находящихся в 
социально-опасном 
положении. 

4.Контроль за 
посещаемостью и 
успеваемостью учащихся, 
нуждающихся в 
социальной поддержке. 

5.Правовая защита 
интересов учащихся. 

6.Индивидуальные, 
групповые собеседования 
при разрешении 
конфликтных ситуаций. 

7.Помощь, поддержка 
детей из семей, 
находящихся в социально-

опасном положении. 

8.Оказание помощи 
обучающимся в развитии 
их творческой активности, 
способностей, дарований. 

9.Посещение 
обучающихся на дому при 
разрешении социальных, 
материальных вопросов, 
защите прав детей. 

профилактике. 

3.Участие в совместных 
заседаниях 
координирующей 
комиссии и малых 
педсоветов. 

4.Подготовка и 
проведение групповых 
собраний учащихся при 
решении социальных 
проблем в конфликтных 
ситуациях, при наличии 
форм насилия, унижения 
достоинства ученика. 

5.Проведение дискуссий 
по пропаганде ЗОЖ 
совместно с учителями. 

6.Проведение дней 
профилактики вредных 
привычек. 

7.Взаимодействие 
социально-

психологических служб 
с педагогическим 
коллективом по 
профилактике 
отклонений в развитии 
личности, поведении 
подростка. 

положении, семей, где 
есть «трудные» 
подростки. 

3.Усовершенствование 
комплекса 
взаимодействий 
социально-

педагогических служб в 
просветительской 
работе с родителями. 

4.Привлечение 
родителей к 
совместной 
деятельности с 
учениками и 
педагогическим 
коллективом. 

5.Расширение зоны 
привлечения различных 
структур при 
разрешении 
социальных проблем 
семьи и подростка. 
Вооружение семьи 
адресами учреждений, 
оказывающих 
социальную, 
психологическую, 
медицинскую, 
правовую  помощь. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право   граждан на бесплатное и общедоступное общее 
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образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

           Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие  с 
задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной    программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

МОУ _ СОШ № 16 находится в здании постройки 1967 года. В школе 30 учебных 
кабинетов. В том числе: кабинет физики, химии, биологии, информатики. Кабинеты 
используются для проведения ОГЭ, оснащены всем необходимым современным 
оборудованием. Кроме этого мастерские по обработке дерева, кабинет обслуживающего 
труда, спортивный зал, школьная библиотека с читальным залом. 

В школе имеется стоматологический кабинет, кабинет для первичного приема врача, 
процедурный кабинет, столовая, пищеблок. 

Все  кабинеты, помещения   оснащены оборудованием, которое  соответствуют 
нормативным требованиям, что  позволяют обеспечить выполнение образовательных и 
учебных программ в полном объеме. Школьная мебель имеется в достаточном количестве 
и соответствует санитарно – гигиеническим требованиям. 

В школе используется следующее оборудование: 

 компьютеры 

 ноутбуки 

 мультимедийные проекторы 

 интерактивные доски 

 сканеры, принтеры. 
Имеется локальная сеть, которая подключает к сети Интернет 15 учебных кабинетов. 

ПЕРЕЧЕНЬ УМК, 
Перечень УМК составлен в соответствии: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 
года «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 
254». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

 

10 Базовый 
уровень 

Рабочая программа по русскому 
языку. Автор программы 
Н.Г.Гольцова. М.: Русское слово, 
2017 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 
Мищерина Русский язык. Базовый уровень. 
10-11 классы. В 2-х частях. М.: Русское слово, 
2019 

Рабочая программа по литературе. 
Автор программы  В.Я.Коровина 

М.:Просвещение, 2019 

Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова, Л.А.Смирнова. 
Литература 10 класс в 2-х частях.  
М.:Просвещение, 2018 

Рабочая программа по родному 
(русскому) языку. Автор 
программы О.М. Александрова, 
2019 

О.М .Александрова Родной (русский) язык. 
М., Просвещение. 2020 

Рабочая программа по 
английскому языку. Автор 
программы В.Г.Апальков  10-11 

М.:Просвещение, 2018 

О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В.Михеева и др. 
Английский в фокусе.  М.:Просвещение, 2019 

Рабочая программа по  немецкому 
языку. Авторы  программы   
И.Л.Бим, М.А.Лытаева. 
М.:Просвещение, 2018 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова.  
Немецкий язык. М.:Просвещение, 2017 

Рабочая программа учителя по 
алгебре и началам анализа. 
Авторы программы Ш.А.Алимов, 
М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова. 
Составитель: Т.А.Бурмистрова 10-

11 класс  М.:Просвещение, 2018 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и 
др. Алгебра и начала математического 
анализа. 10-11 классы. М.:Просвещение, 2017 

Рабочая программа учителя по 
геометрии. Автор  программы  
Л.С.Атанасян. Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. 
М.:Просвещение, 2018 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и 
др. Геометрия  10-11классы  М.:Просвещение, 
2016 

Рабочая программа по 
информатике. 10-11.  Автор  
программы  И.Г.Семакин 

М.:БИНОМ Лаборатория знаний, 
2016 

И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю.Шеина    
Информатика. 10 класс. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2017               

Рабочая программа по истории 
под редакцией А.В.Торкунова. М. 
Просвещение, 2020  

М.М.Горюнов, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 
(под редакцией А.В.Торкунова) История. 
История России. 1914 -1945 г.г. М., 
Просвещение, 2021 год 

Рабочая программа учителя по Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, А.В. 
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обществознанию. Автор 
программы  Л.И.Боголюбов. 
М.:Просвещение,  2019 

Белявский и др. /под редакцией 
Л.Н.Боголюбова. Обществознание 10 класс. 
М.:Просвещение, 2020 

Рабочая программа  по географии 
Автор  программы  В.П. 
Максаковский. «Экономическая и 
социальная география мира».  
 М.:Просвещение,  2018 

Максаковский В. П. Экономическая и 
социальная география мира. 10 кл.  - М.: 
Просвещение, 2018 

Рабочая программа по физике. 
Автор программы А.В.Шаталина. 
М.:Просвещение, 2017 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, 
Н.Н.Сотский /Под ред.         
Н.А.Парфентьевой. Физика 10 класс (базовый 
уровень). М.:Просвещение, 2018       

Рабочая программа по биологии. 
Автор программы   В.В.Пасечник. 
М.:Дрофа,  2018 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 
В.В.Пасечник. Биология. Общая биология 10-

11 кл. (базовый уровень).  М.:Дрофа, 2018 

Рабочая программа по химии. 
Автор  программы 
М.Н.Афанасьева.  
М.:Просвещение, 2017 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия 10 класс 
(базовый уровень)  М.:Просвещение,  2018 

Рабочая программа по экологии. 
Автор  программы Б.М.Миркин. 
М.:ВЕНТАНА-ГРАФ. 2017 

Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова, С.В. Суматохин 
Экология  10-11 классы. Базовый уровень.  
М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 

Рабочая программа по физической 
культуре. Автор программы 
В.И.Лях.  М.:Просвещение, 2017 

В.И.Лях. Физическая культура (базовый 
уровень) 10 – 11 класс. М.:Просвещение, 2018 

Рабочая программа учителя по 
основам безопасности 
жизнедеятельности. Авторы 
программы  С.В.Ким, Горский 
В.А. М.. Просвещение, 2020 

С.В. Ким, В.А. Горский  Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 – 11 класс. 
М.:Просвещение,  2021 

 

Базовый 
уровень 

11 Рабочая программа по русскому 
языку. Автор программы 
Н.Г.Гольцова. 
М.: Русское слово, 2017 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 
Мищерина Русский язык. Базовый уровень. 
10-11 классы. В 2-х частях. М.: Русское слово, 
2019 

 

Рабочая программа по родному 
(русскому) языку. Автор 
программы О.М. Александрова, 
2019 

О.М .Александрова Родной (русский) язык. 
М., Просвещение. 2020 

 

Рабочая программа по литературе. 
Автор программы  В.Я.Коровина 

М.:Просвещение, 2019 

О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев  
Литература 11 класс, в 2-х частях  М.: 
Просвещение, 2019 

Рабочая программа по 
английскому языку. Автор 
программы В.Г.Апальков  
«Английский язык» 10-11 

М.:Просвещение, 2018 

О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В.Михеева и др. 
Английский в фокусе.  
М.:Просвещение, 2017 

Рабочая программа по  немецкому И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова.  
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языку. Авторы  программы   
И.Л.Бим, М.А.Лытаева. 
М.:Просвещение, 2018 

Немецкий язык. М.:Просвещение, 2017 

Рабочая программа учителя по 
алгебре и началам анализа. 
Авторы программы Ш.А.Алимов, 
М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова. 
Составитель: Т.А.Бурмистрова 10-

11 класс  М.:Просвещение, 2018 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и 
др. Алгебра и начала математического 
анализа. 10-11 классы. М.:Просвещение, 2017 

Рабочая программа учителя по 
геометрии. Автор  программы  

Л.С.Атанасян. Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. 
М.:Просвещение,  2018 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и 
др. Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 10-11. 

М.:Просвещение, 2016 

Рабочая программа по 
информатике. Автор  программы  
И.Г.Семакин. 
М.:БИНОМ Лаборатория знаний, 
2016 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина 
Информатика 11 класс  М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2019 

Рабочая программа по всеобщей 
истории 10-11. Россия в мире. 
Авторы программы О.В.Волобуев, 
В.А.Клоков, М.В.Пономарев.   
 М.: Дрофа, 2019 

О.В. Волобуев, М.И. Пономарев и др. Россия в 
мире. 11 класс. М.: Дрофа, 2019 

Рабочая программа по 
обществознанию. Автор 
программы  Л.И.Боголюбов  Л.И.  
М.:Просвещение,  2017 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев 
и др. / под редакцией Л.Н.Боголюбова. 
«Обществознание», 11 класс. 
М.:Просвещение, 2020 

Рабочая программа  по географии 
Автор  программы В.П. 
Максаковский. Составитель 
К.Н.Вавилова. 
М.:Просвещение,  2017 

В.П. Максаковский География. 10-11 классы.  
М.: Просвещение, 2018 

Рабочая программа учителя по 
физике. Автор программы 
А.В.Шаталина. 
М.:Просвещение, 2017 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин 
Физика  11 класс  М.: Просвещение, 2019      

Рабочая программа по биологии. 
Автор программы   В.В.Пасечник. 
М.:Дрофа,  2018 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 
В.В.Пасечник. Биология. Общая биология 10-

11 кл. (базовый уровень).  М.:Дрофа, 2018 

Рабочая программа учителя по 
химии. Автор  программы 
М.Н.Афанасьева. 
М.:Просвещение, 2017 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия (базовый 
уровень). М.:Просвещение, 2018 

Рабочая программа по экологии. 
Автор  программы 
С.В.Суматохин. 
М.:ВЕНТАНА—ГРАФ, 2017 

Б.М.Миркин, Л.Г., Л.Г.Наумова,     
С.В.Суматохин.  Экология  10-11 классы. 
Базовый уровень. М.:   ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2018 

Рабочая программа по 
астрономии. Автор  программы 

Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. 
Астрономия 11 класс. М.:Дрофа,   2017 
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Е.К.Страут. М.:Дрофа, 2017 

Рабочая программа по физической 
культуре. Автор программы  
В.И.Лях. М.:Просвещение, 2017 

В.И.Лях. Физическая культура 10-11 класс 
(базовый уровень)  М.:Просвещение, 2016 

Рабочая программа учителя по 
основам безопасности 
жизнедеятельности. Авторы 
программы  С.В.Ким, Горский 
В.А. М.. Просвещение, 2020 

 

С.В. Ким, В.А. Горский  Основы 
безопасностижизнедеятельности. 10 – 11 

класс.  М.:Просвещение,  2021 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Сайт  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16: 

www.School16klin.narod.ru 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации образовательной программы среднего общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 единая информационно-образовательная среда городского округа; 
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

http://www.school16klin.narod.ru/
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 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; 

 создания и использования диаграмм различных видов— организации сообщения в 
виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения 
для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу; 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы при проведении вебинаров; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно - научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досугаобщения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением мультимедиа сопровождением. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
ООП СОО 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проводимых в течение учебного года внутренних и внешних мониторингов в 
соответствии с ВСОКО. На основе данных результатов определяются задачи работы 
школы с педагогическим, ученическим и родительскими коллективами. 
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3.5. 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.  
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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. 

 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
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