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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №5 г. Пересвета» (далее – школа), разработана на основе следующих документов: 
 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189  "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополне-
ниями);  

 Конституции Российской Федерации, 
 конвенции о правах ребенка, 
 гражданского кодекса Российской Федерации, 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета». 
ООП СОО школы  разработана с учетом следующих документов: 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрен-
ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з)  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-
пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния».  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. N НТ-393/08 «Об обеспе-
чении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 «О внеуроч-
ной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

ООП СОО школы  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-
ганизацию образовательной деятельности, а также систему оценки образовательных достиже-
ний обучающихся при получении среднего общего образования и направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллекту-
альное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 
социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укреп-
ление здоровья посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления, т.е. качеств, необходимых человеку в современном цифровом и вы-
сокотехнологичном обществе. 

ООП СОО школы - это программа действий всех участников образовательных отноше-
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ний по достижению запланированных данной программой результатов. 
ООП СОО школы  предназначена для удовлетворения потребностей: 

ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и профессиональном са-
моопределении; в расширении познавательного и культурного пространства, в широком обще-
нии, в самопознании, самореализации; 
родителей - в получении их детьми качественного образования, позволяющего продолжение 
образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в развитии способно-
стей ребенка, в создании комфортной психологической ситуации в школе с учетом индивиду-
альных особенностей; 
общества - в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных моло-
дых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных областях дея-
тельности. 

Миссия школы: Подготовка выпускника, имеющего высокий уровень интеллектуаль-
ного и культурного развития, обладающего творческим потенциалом, ориентированного на по-
лучение профессионального образования, готового к самоопределению и самореализации в ус-
ловиях высокотехнологичного общества.  

Цели ООП СОО школы:  
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осозна-

ние собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопре-
делению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, оп-
ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образова-
тельной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи ООП СОО школы:  
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 
 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с тре-

бованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязатель-
ных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 
для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уров-
не), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентифика-
ции посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан-
ского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 
деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных про-
грамм, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образователь-
ной программы, деятельности педагогических работников школы; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорово-
го, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 
Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, ко-
торый обеспечит: 
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 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
ООП СОО школы сформирована на основе системно-деятельностного подхода.  
В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся опре-

деляется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функ-
ционирования школы, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компо-
нентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 
форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 
обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных 
представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 
принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профес-
сионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и через 
формы, средства, технологии, методы и приемы работы педагогического коллектива школы. 

ООП СОО школы при конструировании и осуществлении образовательной деятельно-
сти ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективно-
сти, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала лично-
сти. 

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

ООП СОО школы сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей раз-
вития детей 15-18 лет, связанных: 
 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представ-
лений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готов-
ности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладе-
нием учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-
фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и уче-
ния, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной термино-
логией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

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

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предвари-
тельное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентич-
ности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характери-
зуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, пе-
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реходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фак-
тически завершается становление основных биологических и психологических функций, необ-
ходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное са-
моопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 
четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО школы сформирована с учетом принципа демократизации, который обеспе-
чивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 
отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 
развитие органов государственно-общественного управления. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. Раздел включает: пояснительную записку; планируемые резуль-
таты освоения обучающимися основной образовательной программы; систему оценки резуль-
татов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-
метных и метапредметных результатов, в том числе: программу развития универсальных учеб-
ных действий при получении среднего общего образования, включающую формирование ком-
петенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; про-
граммы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу 
воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования, вклю-
чающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 
социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы, вклю-
чающую организацию работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-
тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. Организаци-
онный раздел включает: учебный план среднего общего образования как один из основных ме-
ханизмов реализации основной образовательной программы; план внеурочной деятельности, 
календарный учебный график; систему условий реализации основной образовательной про-
граммы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполня-
ет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений, - 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 
образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-
тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам сред-
него общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 
предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 
базовом или углублённом уровнях (профильное обучение). 

ООП СОО школы адресована: 
 всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11классов, их родителям, за-

конным представителям), педагогическим работникам организации, социальным партнерам) 
для регулирования отношений; 

 учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях, содержа-
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нии, организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной организации 
по достижению каждым обучающимся образовательных результатов на уровне среднего об-
щего образования; для конкретизации сферы ответственности за достижение результатов об-
разовательной деятельности школы, обучающихся, их родителей (законных представите-
лей); для определения возможностей и организации взаимодействия; 

 педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов среднего общего 
образования, реализуемого в школе; а также в качестве ориентира в проектировании и реа-
лизации образовательной деятельности; 

 административно-управленческому персоналу школы в качестве нормативного основания 
координации деятельности педагогического коллектива школы по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для принятия управленческих ре-
шений на основе мониторинга освоения учащимися ООП СОО. Объем ООП СОО определя-
ется в учебном плане среднего общего образования и плане внеурочной деятельности. 

ООП СОО школы ориентирована на становление личностных характеристик выпускни-
ка:  
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные тради-

ции; 
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопри-
частность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осоз-
нающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; вла-
деющий 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 семьей, обществом, государством, человечеством; 
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно выполняющий и пропагандирующий 
правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональ-
ной деятельности для человека и общества; мотивированный на образование и самообразо-
вание в течение всей своей жизни. 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности в школе реализуется через систему социально-
образовательных практик, возможностей взаимодействия в рамках сотрудничества с ВУЗами 
Московской области, предприятиями Сергиево-Посадского г.о. 

Система включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы внеурочной деятельно-
сти по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспече-
ние благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; комплекс воспи-
тательных мероприятий и традиций. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования кани-
кулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприя-
тий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется выбранным профи-
лем обучения (универсальный) и учебным планом. Вариативность в распределении часов на 
отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом образовательных особен-
ностей школы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  
образовательной программы среднего общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования (ООП СОО) школы представляют собой систему ведущих целевых установок 
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, учеб-
ным процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной 
и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, подбора учеб-
но-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и систе-
мы оценки результатов – с другой. В соответствии с требованиями ФГОС СОО система плани-
руемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описыва-
ет классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучаю-
щиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 
том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и спе-
цифических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-
ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим осно-
вой для последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной 
парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую кар-
тину развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные траек-
тории обучения с учетом зоны ближайшего развития ученика. 
 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных 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 са-
мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к об-
щественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысле-
ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

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

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответст-
венное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоро-
вью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского наро-
да 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 госу-
дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федера-
ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
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самоопределения; 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 
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 каж-
дому 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 со-
ответствии 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; 

 способность понимания ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-
говорному 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, са-
моуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

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

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно-
шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том чис-
ле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответствен-
ное 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 об-
щечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-
дия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

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 пере-
довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в на-
учных 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 про-
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фессиональной и общественной деятельности; 
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам Рос-

сии и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-
ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навы-
ки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного бы-
та. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 
жизни: 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), традиционных семей-

ных ценностей. 
В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осоз-

нанный 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, добросо-
вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обу-
чающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жиз-

ни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком-
форта, информационной безопасности. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные  результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-
лены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собст-

венной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

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

материальные и нематериальные затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-
дачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
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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 суж-
дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-
стей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-
роны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных сим-
патий; 

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

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

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
1.2.3.  Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В школе определены несколько групп предметных результатов:  
 «Выпускник научится» - базовый уровень; 
 «Выпускник получит возможность научиться» - базовый уровень; 
 «Выпускник научится» - углубленный уровень; 
 «Выпускник получит возможность научиться» - углубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 
которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учи-
телем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения.  

При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку дости-
жения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», мо-
жет включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить воз-
можность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достиже-
ний и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 
общего развития. Эта группа результатов предполагает: 
 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а по-
средством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области; 
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 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 по-
следующей 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 пред-

метная 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, харак-
терные 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. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соот-
ветствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся 
на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 
каждому обучающемуся. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты ос-
воения учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», "Родной язык, 
"Родная литература", «Иностранный язык (Английский язык)», «История», «Обществознание», 
«География», «Экономика», «Право», «Математика (включая алгебру и начала анализа, гео-
метрию), «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Астрономия», «Физическая куль-
тура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образова-

ния; 
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценно-

стно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельно-

сти, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предме-
та, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, го-
товности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообраз-
ной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компе-
тентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интегра-
ции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) про-
блем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, са-
моорганизации и саморегуляции. 

 
Русский язык  

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

ределенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуж-
дение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообще-
ния, 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 по-

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

стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании тек-

ста в соответствии с выбранным универсальным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-
манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-
пенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, сти-

листические, 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 письмен-

ных 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 рус-
ского 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 языко-
знания; 

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

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

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

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
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 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 чис-

ле при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и офи-

циально-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 за-

паса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 
Литература  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего об-
разования: 

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 имен-

но: 
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 
и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-
дения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-
лее) 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 изо-
бражения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-
ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эс-
тетической значимости; 

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

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целост-
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ное 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 собствен-

ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-
пользованием 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 об-
ластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического про-
изведения (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. 
 
Родной  язык (русский) 

В результате изучения учебного предмета «Родной (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 оп-

ределенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуж-
дение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообще-
ния, 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 по-

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

стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании тек-

ста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-
манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
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 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-
пенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, сти-

листические, 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 письмен-

ных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 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 рус-
ского 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 языко-
знания; 

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

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-
формацию 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 чис-

ле при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офи-

циально-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 за-

паса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

Родная литература (русская) 
В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне среднего 

общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
 демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
  понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа; 

 навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные эт-
нокультурные традиции; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-
ведения, 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 худо-
жественного мира произведения; 

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

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про-
изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художествен-
ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненно-
сти, эстетической значимости; 

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

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-

вать 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 собст-
венные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с исполь-

зованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 
п.); 
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 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 облас-
тями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-
ведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чте-
ния; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст. 

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

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. Говорение, монологи-

ческая речь 
 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных 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, гра-

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

ва/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 аудиотек-
стов 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 зависимо-
сти от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-
цию 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 со-

держание 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 «Предмет-

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

тивной 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 словооб-

разовательным элементам и контексту; 
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его цело-

стности.  
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, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрица-
тельные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 
a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I –If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) и нереального характера (Conditional II –If I were you, I would start 
learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 
 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 
 употреблять в речи инфинити в цели (I called to cancel our lesson); 
 употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 
 использовать косвенную речь; 
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

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

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном чис-

ле, образованные по правилу, и исключения; 
 употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 
  употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель-

ные, вопросительные местоимения; 
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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  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 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 ин-

формации; 
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информа-

цию. 
Говорение, монологическая речь 
 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  
Аудирование 
 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуаци-

ях; 
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной за-

дачей/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 яр-

ко 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 соответ-

ствии 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 + havedone; might + havedone); 
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как эквива-

лент страдательного залога; 
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho... It’s time you did smth; 
 употреблять в речи все формы страдательного залога; 
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
 употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в 

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

сложных предложениях. 
 
История  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образо-



25 

 

вания: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
 представлять культурное наследие России и других стран; 
 работать с историческими документами; 
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
 критически анализировать информацию из различных источников; 
 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источни-

ки 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 про-

граммой; 
 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 ми-
ровой 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 культу-
ры; 

 определять место и время создания исторических документов; 
 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, теле-

видения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководите-
лей России и ведущих зарубежных стран; 

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

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубеж-
ными 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 историче-
ских личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте обще-
российской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейше-
го времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 
владение исторической терминологией; 
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 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
 применять полученные знания при анализе современной политики России; 
 владеть элементами проектной деятельности. 
 
География  

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего обра-
зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человече-

ства; 
 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо-
действия; 

 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 экологиче-

ских процессов и явлений на основе картографических и статистических источников ин-
формации; 

 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 ре-

гионах 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 населе-

ния стран, регионов мира; 
 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства от-

дельных 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, исполь-

зуя показатель внутреннего валового продукта; 
 оценивать ресурс обеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 
 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие миро-

вого хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
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чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки от-

дельных 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 геогра-

фической 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 междуна-

родных отношений; 
 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 
 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологиче-

скими 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 терри-

торий; 
 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 
 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
 
Экономика  

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего об-
разования: 
Выпускник научится: 
Основные концепции экономики  
 определять границы применимости методов экономической теории; 
 анализировать проблему альтернативной стоимости; 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризо-

вать ее; 
 иллюстрировать примерами факторы производства; 
 характеризовать типы экономических систем; 
 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
Микроэкономика 
 анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
 строить личный финансовый план; 
 анализироватьситуациюнареальныхрынкахсточкизренияпродавцовипокупателей; 
 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ре-

сурсов; 
 анализировать собственное потребительское поведение; 
 определять роль кредита в современной экономике; 
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 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение 
 приводить примеры товаров Гиффена; 
 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
 объяснятьэффектмасштабированияимультиплицированиядляэкономикигосударства; 
 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 сравнивать виды ценных бумаг; 
 анализировать страховые услуги; 
 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
 определять место маркетинга в деятельности организации; 
 приводить примеры эффективной рекламы; 
 разрабатывать бизнес-план; 
 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
 называть цели антимонопольной политики государства; 
 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.  
Макроэкономика 
 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
 различать сферы применения различны форм денег; 
 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 
 объяснять взаимосвязь основных элементов банковскойсистемы; 
 приводить примеры, как банки делают деньги; 
 приводить примеры различных видов инфляции; 
 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
 применять способы анализа индекса потребительских цен; 
 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
 различать виды безработицы; 
 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безрабо-

тицы; 
 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  
Международная экономика 
 объяснять назначение международной торговли; 
 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
 различать экспорт и импорт; 
 анализировать курсы мировых валют; 
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 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
 различать виды международных расчетов; 
 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
 объяснять особенности современной экономики России. 
Выпускник получит возможность научится: 
Основные концепции экономики 
 критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные сужде-
ния; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зре-
ния, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного ти-

па и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диа-
грамма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные по-

следствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, по-

ступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключе-
ния и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически отно-
ситься к псевдо научной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-
формации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоя-
тельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и по-
вседневной жизни; 

  понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 
ипотеке, вкладами др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 
 решать  с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жиз-

ненные ситуации; 
 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи гражданина; 
 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
Макроэкономика 
 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдо научной информации; 
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 анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую госу-
дарством для стабилизации экономики поддержания устойчивого экономическогороста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономиче-
ской точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятель-
ности и повседневной жизни; 

 оцениватьпроисходящиемировыесобытияиповедениелюдейсэкономическойточкизрения; 
 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 
 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуа-

ции в экономике России; 
 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные мак-

роэкономические ситуации; 
 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 
 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных ис-
точников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным ас-
пектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 
 работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, ис-
пользуя различные источники информации; 

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

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 
 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 
 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жиз-

ненные ситуации; 
 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат экономические знания поданномуучебному-
предмету; 

 использовать экономические знания и опыт  самостоятельной исследовательской деятель-
ности в области экономики; 

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

 
Право  

В результате изучения учебного предмета «Право (углубленный уровень)» на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
 сравнивать различные формы государства; 
 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 
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 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необхо-

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

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

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выяв-

лять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
 характеризовать особенности системы российского права; 
 различать формы реализации права; 
 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законно-

сти в Российской Федерации; 
 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответст-

венности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему консти-
туционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 
граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Феде-
рации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их един-

стве и системном взаимодействии; 
 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Феде-

рации; 
 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Рос-
сийской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Фе-
дерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициати-
вы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституци-

онного строя Российской Федерации; 
 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъ-

ектов международного права; 
 различать способы мирного разрешения споров; 
 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в облас-

ти международной защиты прав человека; 
 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотно-
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шения в сфере гражданского права; 
 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
 различать формы наследования; 
 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 
 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 
 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
 выделять права и обязанности членов семьи; 
 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, опреде-

лять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 
 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административ-
ной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федера-

ции; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 
 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголов-

ного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 
для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоот-
ношений; 

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

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 
 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 
 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 
 толковать государственно-правовые явления и процессы; 
 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 
 различать принципы и виды правотворчества; 
 описывать этапы становления парламентаризма в России; 
 сравнивать различные виды избирательных систем; 
 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современ-

ных международных отношениях; 
 анализировать институт международно-правового признания; 
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 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 
 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 
 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды стра-

хования; 
 различать опеку и попечительство; 
 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 
 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 
 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетно-

сти; 
 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
 
Обществознание  

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
 выделять черты социальной сущности человека; 
 определять роль духовных ценностей в обществе; 
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последст-

вия; 
 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 един-

стве 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, аргументи-

ровать 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 
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спроса и предложения; 
 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основ-

ных 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 эконо-

мики в целом и для различных социальных групп; 
 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимо-

действия; 
 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 экономи-

ческих 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 обще-

ства и направлениях ее изменения; 
 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореали-

зации молодежи в условиях современного рынка труда; 
 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфлик-

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

циального контроля; 
 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия откло-

няющегося 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 спосо-

бов 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 
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в стране; 
 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально ре-
шать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-
рантности. 

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 дея-

тельности; 
 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 различ-

ных 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 уча-

стия, 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 реализа-
цией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выра-
жать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обя-
занностей; 

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

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, про-

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

го права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
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 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образова-
тельные 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 чело-

века. 
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 деятель-

ности 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 при-

роды 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 об-

щества и общественным развитием в целом; 
 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспекти-

вы общественного развития; 
 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине об-

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

Экономика  
 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
 выявлять противоречия рынка; 
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
 определять место маркетинга в деятельности организации; 
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производите-

ля; 
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
 раскрывать фазы экономического цикла; 
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобали-

зации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового эко-
номического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореали-

зации молодежи в современных условиях; 
 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных кон-

фликтов; 
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 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфлик-
тов; 

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

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в совре-
менном 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 имею-
щиеся 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 граждан-

ского 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 само-

управления; 
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности поли-

тических лидеров; 
 характеризовать особенности политического процесса в России; 
 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Правовое регулирование общественных отношений 
 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 
 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по пре-

дотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодей-
ствии терроризму.  

 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

В результате изучения учебного предмета Математика: алгебра и начала математическо-
го анализа, геометрия (на базовом уровне): 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Элементы теории множества и математической логики 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 оперировать на базовом уровне  понятиями: конечное множество, элемент множества, под-

множество, 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, контр-
пример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на число-
вой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 
условиями; 
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 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 
контрпимеров. 

Числа и выражения 
 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окруж-
ность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окруж-
ности, 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 выраже-

ний; 
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов 
Уравнения и неравенства 
 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

loga x < d; 
 решать показательные уравнения, вида abx+c = d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде степе-
ни с основанием a); 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 
sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a - табличное значение соответствующей тригоно-
метрической функции. 

Функции 
 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и зна-

чение 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 функ-
ции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линей-
ная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функ-
ции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-
нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-
нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближенно значения функции в заданных точках; 
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 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 (проме-
жутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

Элементы математического анализа 
 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 
 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точ-

ками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции - с другой. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового на-

бора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный вы-

бор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
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 тексто-

вой 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 кри-

териям, сформулированным в условии; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприяти-

ем, 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 определе-

ние температуры, на определение положения на временной 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 мест-
ности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

Геометрия 
 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный паралле-

лепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбо-

ку, снизу; 
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 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 
Векторы и координаты в пространстве 
 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 
История математики 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 
 понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 
 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительно-

сти; 
 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характери-

зующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Элементы теории множества и математической логики 
 оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пере-

сечение 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 ут-
верждения, 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 
Числа и выражения 
 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, отноше-
ние, 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 e и π    
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, ло-
гарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
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 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-
новки 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. 
Уравнения и неравенства 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 
 использовать методы решения уравнений: приведение к виду "произведение равно нулю" или 

"частное равно нулю", замена переменных; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств; 
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших триго-

нометрических уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополни-

тельными условиями и ограничениями. 
Функции 
 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убы-
вание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 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 (проме-

жутки 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 гра-
фиков. 

Элементы математического анализа 
 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 
 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные ма-

териалы; 
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 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; 
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 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 
решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 
задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
Тестовые задачи 
 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 необ-

ходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
Геометрия 
 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и пер-

пендикулярность прямых и плоскостей; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в яв-

ной 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 не-

сколько шагов решения; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
 формулировать свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, парал-

лелепипеды); 
 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 
 вычислять расстояния и углы в пространстве. 
Векторы и координаты в пространстве 
 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 некол-
линеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
 решать простейшие задачи введением векторного базиса 
История математики 
 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 
 понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
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 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совер-
шенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении математических задач 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 
Элементы теории множества и математической логики 
 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной пря-
мой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое пред-
ставление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвер-

ждения, 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 си-
туациях повседневной жизни, при решении задач из других 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 чи-
сел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вы-

числений 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, записан-

ные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; выполнять стандартные тождественные преобразо-
вания 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 
Уравнения и неравенства 
 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 
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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 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 реше-

ния 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 алгебраиче-

ским и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их система-

ми; 
 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 уравне-
ний, 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 нера-
венств 

Функции 
 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежут-
ке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти поня-
тия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства сте-
пенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь приме-
нять 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; 
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 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая про-
грессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической про-
грессий. 

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, 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 математического 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, свя-

занные с исследованием характеристик процессов; 
 интерпретировать полученные результаты 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием ге-

неральная совокупность и выборкой из нее; 
 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятно-

стей, 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 
Текстовые задачи 
 Решать разные задачи повышенной трудности; 
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 
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 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального ре-

зультата; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби-

рать 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 рас-

суждений; 
 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 преобразо-
вывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм реше-
ния не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнитель-
ные 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 

расстояние между ними; 
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении за-

дач; 
 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 приме-

нять 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 за-

дач; 
 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 ре-

шении задач; 
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь при-

менять их при решении задач; 
 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при реше-

нии задач; 
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь приме-

нять их при решении задач; 
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 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении за-
дач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 
задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при реше-
нии задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и ко-
нуса, 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 объе-

мов и площадей поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для ре-

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать получен-
ные 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 
История математики 
 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
 понимать роль математики в развитии Росси 
Методы математики 
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опро-

вержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для ис-

следования математических объектов 
 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 
Элементы теории множества и математической логики 
 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 зада 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных про-
цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 
 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
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 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 
 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмиче-

ских, степенных выражений; 
 владеть формулой бинома Ньютона; 
 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  
 применять при решении задач цепные дроби; 
 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 
 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении за-

дач;  
 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  
 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геометри-

ческие преобразования 
Уравнения и неравенства 
 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 
Функции 
 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;применять ме-

тоды решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков 
Элементы математического анализа 
 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления про-

изводных функции одной переменной; 
 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и по-

строения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших при-

менениях; 
 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 опре-

деленного интеграла); 
 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач ес-

тествознания; 
 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений 
Геометрия 
 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 уг-

ла; 
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 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 
задач;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при по-
строении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке 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 коорди-

нат;  
 применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетра-

эдра 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 от-

носительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 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 ре-

шении задач; 
 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
 уметь применять формулы объемов при решении зада 
Векторы и координаты в пространстве 
 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 
Методы математики 
 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование фи-

зических процессов, задачи экономики) 
 
Информатика  

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

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

дискретизации; 
 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логиче-

ские уравнения; 
 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изу-

ченные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их осно-
ве несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, напи-
санные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уров-
ня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
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управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уров-

ня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конст-
рукций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре-
шаемых 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 процес-
сов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, го-
товить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персональ-
ного компьютера и классификации его программного обеспечения; 

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

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в ба-
зах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу дан-
ных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-
пользованием 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 алгеб-

ры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 
 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадца-

теричную 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 про-
цессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, исполь-
зуя 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 по-
иска 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 конст-
рукции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выпол-
нять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать число-
вые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, по-
лучаемые 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; 
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 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-
тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьюте-
рами и мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; созда-
вать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; по-
нимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю дли-
ну сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, ис-
пользуя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выраже-
ние в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять ис-
тинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логиче-
ских операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; ис-
следовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 
уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную страте-
гию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 
решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 
основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представ-
лении чисел в памяти компьютера; 

 решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построе-
ния оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и опреде-
ления количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие "алгоритм" с помощью одной из универсальных моделей вычисле-
ний (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча-Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно по-
лучение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последова-
тельностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 
рекурсивные алгоритмы; 

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического програм-
мирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 
задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 
количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных ал-
горитмов и методов; 



52 

 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; приме-
нять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного про-
граммирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изу-
чения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся 
в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 
подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 
выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, ре-
шение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовы-
вать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 
использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стан-
дартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на фор-

мальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; исполь-
зовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внеш-
ние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования; 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 
их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соот-
ветствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистиче-
скую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые 
в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных 
и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решае-
мыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных опера-
ционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (поста-
новка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение ис-
следования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять неболь-
шие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упоря-
дочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяю-
щих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 
 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
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 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сай-
ты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 
сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и эко-
номичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нор-
мами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 
передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм 
LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего ми-
ра; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 
задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе "разделяй и властвуй"; 
 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различ-

ную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически не-

разрешимых проблем; 
 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 
 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения за-

дач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компью-
терных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 
- статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представле-
ние о проблеме хранения и обработки больших данных; 

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными система-
ми с помощью веб-интерфейса; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых мат-
риц);  

 
Физика  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образо-
вания: 

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 наука-
ми; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
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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, модели-
рование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на при-
мерах 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 фор-
мулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измере-
ния 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 вели-
чины 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 (доказа-
тельства) 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, необходи-
мые 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 характери-
стиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче-
ских, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспе-
чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-
нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимо-

сти и место в ряду других физических теорий; 
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теорети-
ческих выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-
странство, 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 выбо-

ром 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, нахо-
дить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-
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нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 
Астрономия  

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математи-

кой; 
 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных гео-

графических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 
 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 
 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Сол-

нечной системы; 
 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследова-

ния тел Солнечной системы; 
 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значитель-

ных различий; 
 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движе-

нии тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимо-

сти «период – светимость»; 
 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения 

– Большого взрыва.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уни-
кальной природы Земли; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвра-
щения; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликто-

вое излучение); 
 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура); 
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 
 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с ис-

пользованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах 
 
Химия  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образо-
вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 
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в практической деятельности человека; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными наука-

ми; 
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объ-

яснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от элек-
тронного 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 ин-
формации 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 об-
ласти применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах хи-
мической 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 природ-
ного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетат-
ного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и космети-
ческих средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-
ным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равнове-
сия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химиче-
ских 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 про-

стых веществ - металлов и неметаллов; 
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сго-

рания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его со-
став; 

 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 со-
общениях 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: экологиче-
ских, 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 органи-
ческих веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, непо-
лярной), 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. 

 
Биология  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего обра-
зования: 

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, хи-

мией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими био-

логическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять ре-
зультаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предла-
гать 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, жи-
ров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схема-
тических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существен-

ных 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 изменчи-
вость; 

 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 раз-
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вития и охраны окружающей среды; 
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и реше-
нии 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 деятельно-
сти человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на за-
родышевое 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 на-
следственности, 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 много-
клеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногиб-
ридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую тер-
минологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-
словной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологиче-
ских объектов и целых природных сообществ. 

 
Физическая культура  

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, 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 уп-

ражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей на-
правленности; 

 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 
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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 уп-

ражнениями; 
 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 прове-
дения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-
ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

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

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 
 
Основы безопасности жизнедеятельности  

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

Выпускник на базовом уровне научится:  
Основы комплексной безопасности 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

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

сти 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; 
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 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимо-
сти 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 противо-

правные 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 правилаи 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 реко-

мендациях 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 насе-

ления и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и террито-

рий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и опреде-
ления 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, опове-
щение, 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 
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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 си-

туаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федера-

ции; 
 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, террори-

стической деятельности и наркотизму; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих право-

вую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-
ции; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуще-
ствляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-
ции, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремиз-
му, 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 Федера-

ции 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 террористиче-

ской опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового об-

раза 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 здоро-

вье; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 
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образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания пер-

вой 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 мероприя-

тия по ее оказанию; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использо-

ванием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назна-

чения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадав-

шему; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственно-
сти; 

 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 ин-

фекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны го-

сударства; 
 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 форми-

рований 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; 
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 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 обязан-

ностей 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 воз-

вращение 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 по-

вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
 описывать явление выстрела и его практическое значение; 
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убой-

ного 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; 
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 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 оборудова-

ния; 
 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 проти-

вогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного кос-
тюма (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 отно-

шению 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 влия-

ет на нее. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту на-

селения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 
 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модерни-

зации 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; 
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 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 военноучебные 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 содействует духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся и позволяет использовать оценку образо-
вательных результатов учащихся для оценки деятельности образовательной организации.  

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися ре-
зультатов требованиям ФГОС среднего общего образования и использование полученной ин-
формации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-
пают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результа-
тах освоения обучающимися ООП СОО школы. Итоговые планируемые результаты детализи-
руются в рабочих программах учителей предметников школы в виде промежуточных плани-
руемых результатов. 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах школы – 
Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО), Положением о про-
межуточной аттестации обучающихся, Положением об итоговом индивидуальном проекте, По-
ложением о портфолио обучающегося. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как осно-

ва их итоговой аттестации; 
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-

ных процедур. 
Оценка образовательных достижений осуществляется в рамках: 

 внутренней оценки образовательной организации, включающей себя различные оценочные 
процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры внутреннего 
мониторинга образовательных достижений, промежуточная итоговая аттестация); 

 процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независи-
мую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муници-
пального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на осно-
вании: 
 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
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 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, каче-
ства учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оце-
нивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и адми-
нистрацией школы. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по кор-
рекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной про-
граммы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития об-
разовательной 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 резуль-
татов 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). Каждое из указан-
ных направлений оценки отражено в соответствующей подпрограмме ООП СОО школы: 
а) оценка метапредметных результатов – в программе формирования и развития УУД; 
б) оценка личностных результатов – в программе воспитательной направленности (духовно-

нравственного развития, социализации и воспитания); 
в) оценка предметных результатов – в рабочих программах по дисциплинам учебного плана. 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивиду-
альных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

Уровневый подход реализуется по отношению, как к содержанию оценки, так и к пред-
ставлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обес-
печивается следующими составляющими: 
г) для профильных предметов предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного; 
д) планируемые результаты на базовом и углубленном уровнях содержат блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образова-
тельной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 
обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из бло-
ка «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания 
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и трактуются как обязательные для освоения. 
 
 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лично-
стные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 
и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-
сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе - готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос-
питательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 
систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуще-
ствляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инстру-
ментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном со-
обществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге используется оценка сформированности отдельных лично-
стных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в обра-
зовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, бли-
жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственно-
сти за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-
ектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, фор-
мируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, исполь-
зуются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется класс-
ным руководителем совместно с учителями  общественно политических дисциплин и школь-
ным психологом преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий 
и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 
виде характеристики по форме, установленной школой. Любое использование данных, полу-
ченных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися ООП СОО 

№ Образователь-
ный результат Параметр оценки Индикатор 

Оценоч-
ная про-
цедура 

Исполнитель Периодичность 
оценки 

1 Готовность к 
активной 
гражданской 
позиции 

Сформированность 
ценностной ориен-
тации гра-
жданского выбора 
и владение общест-
венно -
политической тер-
минологией 

Количество учащих-
ся, демонстрирую-
щих сформирован-
ность ценностной 
ориентации граждан-
ского выбора и вла-
дение общественно-
политической терми-
нологией 

Тести-
рование 

Психолог со-
вместно (или 
классный руко-
водитель) с 
преподавателем 
общественно 
политических 
дисциплин 

Ежегодно, в 
конце учебно-
го года 

Социально-
культурный опыт 
учащихся 

Единицы портфолио, 
подтверждающие со-
циально-культурный 
опыт учащегося 

Стати-
стиче-
ский учет 

Классный ру-
ководитель 

Ежегодно, в 
конце учебно-
го года 

2 Готовность к 
продолжению 
образования 
на профиль-
ном уровне, к 
выбору про-
фильного об-
разования 

Понимание уча-
щимся собствен-
ных профессио-
нальных склонно-
стей и способно-
стей 

Количество учащих-
ся, своевременно оз-
накомленных с за-
ключением психоло-
га о профессио-
нальных склонностях 
и способностях уча-
щихся 

Стати-
стиче-
ский  
учет 

Классный ру-
ководитель 

Первый раз 
на этапе 
окончания 
уровня ос-
новного об-
щего образо-
вания  в 9-ом 
классе 
Второй раз -  в 
1 полугодии 
10-го класса 
Третий раз – на 
этапе оконча-
ния уровня 
среднего обще-
го образования  

Положительный 
опыт углубленного 
изучения дис-
циплин учебного 
плана, соответст-
вующих реко-
мендованному 
профилю обучения 

Количество учащих-
ся, имеющих опыт 
углубленного изуче-
ния дисциплин учеб-
ного плана, соответ-
ствующих рекомен-
дованному профилю 
обучения 

Стати-
стиче-
ский учет 

Классный ру-
ководитель 

Опыт выполнения 
учащимся проек-
тов, тематика кото-
рых соответствует 
рекомендованному 
профилю 
 
 
 

Количество учащих-
ся, имеющих завер-
шенные и презенто-
ванные проекты, те-
матика которых соот-
ветствует рекомен-
дованному профилю 
обучения 

Стати-
стиче-
ский 
учет 

Классный ру-
ководитель 

3 Готовность и 
способность к 
самораз-
витию на ос-
нове сущест-
вующих норм 
морали, на-
циональных 
традиций, 
традиций эт-
носа 

Освоение учащи-
мися су-
ществующих норм 
морали, нацио-
нальных традиций, 
традиций этноса 

Количество учащих-
ся, де-
монстрирующих ос-
воение содержания 
понятий: ценностная 
ориентация, нормы 
морали, националь-
ная и этническая 
идентичность, семья, 
брак и др. 

Опрос Психолог и 
(или) класс-
ный руково-
дитель, в рам-
ках содержа-
ния рабочих 
программ по 
общест- воз-
нанию и (или) 
литературе 

Ежегодно, в 
конце учебно-
го года 
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  Опыт выполнения 
учащимся проек-
тов, тематика кото-
рых свидетельству-
ет о патриотиче-
ских чувствах уча-
щегося, его инте-
ресе к культуре и 
истории своего на-
рода, ценностям 
семьи и брака и др. 

Количество учащих-
ся, имеющих завер-
шенные и презенто-
ванные проекты, те-
матика которых сви-
детельствует о пат-
риотических чувст-
вах учащегося, его 
интересе к культуре 
и истории своего на-
рода 

Стати-
стиче-
ский 
учет 

Классный ру-
ководитель 

Ежегодно, в 
конце учебно-
го года 

4 Сформиро-
ванность 
культуры 
здорового об-
раза жизни 

Демонстрация 
культуры ЗОЖ в 
среде образования 
и социальной прак-
тике 

Стабильность посе-
щения занятий физи-
ческой культурой 
Сокращения количе-
ства пропусков уро-
ков по болезни 

 

Стати-
стиче-
ский 
учет 
 
Отзыв 
класс-
ного 
руково-
дителя 

Классный ру-
ководитель 

Ежегодно, в 
конце учебно-
го года 

 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в про-
грамме формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсаль-
ные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познаватель-
ные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией шко-
лы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур уста-
навливается решением педагогического совета, но не реже, чем один раз в ходе обучения на 
уровне среднего общего образования. Инструментарий строится на межпредметной основе. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за-
щита индивидуального итогового проекта. 

Оценка универсальных учебных действий проводится с использованием критериев «об-
разовательный результат проявляется в учебной деятельности» и «образовательный результат 
не проявляется в учебной деятельности учащегося». 
Метапредметные понятия и термины за уровень среднего общего образования: 
Индивид 
Личность  
Духовное (волевое) 
Душевное (психическое) 
Сознание 
Самосознание 
Детерминация 
Интеграция 
Дифференциация 
Экстраполяция 
Система 
Синергия  

Метапредметные понятия и термины спланированы по уровням общего образования и 
закреплены за рабочими программами предметов гуманитарного цикла, а саму оценку их ос-
воения проводят преподаватели этих предметов.  
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Показатели оценки метапредметных образовательных результатов  
за уровень среднего общего образования 

Группа мета-
предметных 

образователь-
ных результа-

тов 

Показатели оценки мета-
предметных образователь-

ных результатов 

Форма и метод 
оценки 

Критерии оценива-
ния 

Кто проводит 
оценку 

Личностные 
УУД 

Смыслообразование в вопро-
сах: 
 поиска и установления лич-
ностного смысла (т. е. «значе-
ния для себя») учения; 
 выбора жизненной стратегии, 
построения карьеры; 
 средств и методов самоак-
туализации в условиях инфор-
мационного общества; 
 готовности к активной граж-
данской практике; российской 
идентичности; 

Наблюдение и 
диагностика в 
рамках монито-
ринга личност-
ного развития  

Учащийся демонстри-
рует самостоятель-
ность, ответствен-
ность за свои поступ-
ки 

Классный 
руководитель  

Морально-этическая ориента-
ция в вопросах: 
– знание основных моральных 
норм и ориентация на их вы-
полнение на основе понимания 
их социальной необходимости; 
– морально-этическая ориента-
ция взаимоотношения полов, 
создания семьи; 
– отношения к религии как 
форме мировоззрения 

Учащийся стремится к 
постижению мораль-
ных норм и ценно-
стей; руководствуется 
ими во взаимоотно-
шении с другими 

Регулятивные 
УУД 

Способность принимать и со-
хранять цели учебной деятель-
ности 

Встроенное пе-
дагогическое 
наблюдение 

Учащийся принимает 
и сохраняет цели 
учебной деятельности 

Классный 
руководитель, 
учителя-
предметники 

Способность и готовность к 
самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических 
задач, применению различных 
методов познания, в том числе 
для решения творческих и по-
исковых задач 

Учащийся решает 
проблемы творческого 
и поискового характе-
ра 

Умение самостоятельно опре-
делять цели деятельности и 
составлять планы деятельно-
сти; выбирать успешные стра-
тегии в различных ситуациях 

Учащийся осуществ-
ляет планирование, 
контроль и оценку 
своих учебных дейст-
вий 

Умение понимать причины 
успеха/неуспеха учебной дея-
тельности и способность дей-
ствовать даже в ситуациях не-
успеха 

Учащийся способен 
понимать причины 
успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности и 
способен действовать 
даже в ситуациях не-
успеха 

Познавательные 
УУД 

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познаватель-
ных задач 

Комплексная 
контрольная 
работа на основе 
текста 

Учащийся использует 
знаково - символиче-
ские средства для ре-
шения учебно - позна-
вательных и практи-
ческих задач 

Учителя ма-
тематики, 
химии, физи-
ки, информа-
тики 

Умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 

Учащийся владеет 
языковыми средства-

Учителя –
предметники  
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использовать адекватные язы-
ковые средства 

ми; 

Готовность и способность к 
самостоятельной информаци-
онно-познавательной деятель-
ности, владение навыками по-
лучения необходимой инфор-
мации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в 
различных источниках инфор-
мации, критически оценивать и 
интерпретировать информа-
цию, получаемую из различ-
ных источников 

Учащийся владеет 
навыками информа-
ционного поиска, пе-
реработки и хранения 
информации 

Учителя –
предметники  

Умение использовать ИКТ в 
решении когнитивных, комму-
никативных и организацион-
ных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресур-
сосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информа-
ционной безопасности 

Оценка резуль-
татов проектной 
деятельности  

Учащийся использует 
ИКТ в решении раз-
личных задач с со-
блюдением норм и 
правил работы с ин-
формацией, техникой 
и энергоресурсами 

Учителя по 
информатике 
и технологии 

Овладение навыками смысло-
вого чтения текстов различных 
стилей и жанров 

Комплексная 
контрольная 
работа на основе 
текста 

Учащийся критически 
относится к информа-
ции текста, анализи-
рует ее, отличает дос-
таточную и избыточ-
ную информацию 

Учитель рус-
ского языка и 
литературы 

Умение определять понятия, 
создавать обобщения, класси-
фицировать, самостоятельно 
выбирать основания и крите-
рии для классификации, уста-
навливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умо-
заключение и делать выводы 

Учащийся владеет 
логическими опера-
циями 

Учителя –
предметники  

Умение осознанно совершать 
действия, умение определять 
границы своего знания и не-
знания, умение самостоятельно 
определять необходимые сред-
ства для решения новых позна-
вательных задач и применять 
их на практике 

Учащийся владеет 
навыками познава-
тельной рефлексии 

Коммуникатив-
ные УУД 

Умение использовать речевые 
средства в соответствии с це-
лями коммуникации: 
– участие в дебатах; 
– устойчивые навыки презен-
таций; 
– владение всеми функцио-
нальными стилями; 
– владение всеми основными 
изобразительно-
выразительными средствами 
языка 

Текущий диаг-
ностический 
контроль по 
русскому языку  

В групповой работе 
учащийся демонстри-
рует навыки взаимо-
действия с партнером, 
адекватно оценивает 
собственное поведе-
ние 

Учителя рус-
ского языка 

Умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процес-
се совместной деятельности, 
учитывать позиции участников 
деятельности 

Наблюдение за 
ходом работы 
обучающегося в 
группе 

Учащийся использует 
разнообразные рече-
вые средства для ре-
шения коммуникатив-
ных задач 

Учителя –
предметники, 
руководители 
проектов, 
классные ру-
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Готовность разрешать кон-
фликты, стремление учиты-
вать и координировать различ-
ные мнения и позиции 

Учащийся способен и 
готов разрешать кон-
фликты, стремится 
учитывать и коорди-
нировать различные 
мнения и позиции 

ководители 

Способность осуществлять вза-
имный контроль результатов 
совместной учебной деятельно-
сти; находить общее решение 

Учащийся способен 
осуществлять взаим-
ный контроль 

 
 

Особенности оценки индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю-

щимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-
зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-
ственно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта разработаны требования к индивидуально-
му проекту, регламентированные Положением об индивидуальном проекте. Требования разде-
лены на следующие рубрики: 
 организация проектной деятельности, 
 порядок и требования к выполнению проектной работы, 
 порядок и требования к защите проекта; 
 критерии оценки проектной работы и проектной деятельности в целом. 

Главным требованием к организации проектной деятельности является самостоятельный 
выбор обучающимися как темы проекта, так и руководителя проекта. Тема проекта утвержда-
ется, план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем про-
екта. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-
бот: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искус-

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произве-
дения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описан-

ных выше форм; 
2) подготовленный обучающимся паспорт проекта. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-
вил цитирования, ссылок на различные источники. 

Защита проекта осуществляется проведения общешкольной научно-практической кон-
ференции, что дает возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 
деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-
ставленного продукта с паспортом проекта, презентации обучающегося и рецензией руково-
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дителя. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 
 сформированность познавательных универсальных учебных действий (далее - УУД) как 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-
щаяся в умении сформулировать тему, обосновать ее актуальность и выбрать адекватные 
приемы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, 
обоснование и создание модели, объекта, творческого решения; 

 сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении самостоятельно ставить 
цели и задачи, планировать и управлять своей деятельностью во времени, использовать 
имеющиеся и привлекать недостающие ресурсы, осуществлять выбор оптимальных прие-
мов деятельности; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, логично и обоснованно в соответствии с темой использовать 
имеющиеся знания способы действий; 

 сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в способности ясно изложить 
содержание выполненной работы, представить ее результаты, четко и аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются как на основе интегрального (уровне-
вого) подхода, так и на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформи-
рованности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности ос-
новных элементов проекта (продукта и паспорта, презентации) по каждому из четырёх назван-
ных выше критериев. При этом выделяются уровни сформированности навыков проектной дея-
тельности: базовый, повышенный, высокий. Главное отличие выделенных уровней состоит в 
степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнении проекта, поэтому выявление и 
фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - 
только с помощью руководителя проекта, является основной задачей оценочной деятельности. 

 
Содержательное описание каждого критерия. 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный и высокий 
Самостоятельное 
приобретение знаний 
и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опо-
рой на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути ее реше-
ния; продемонстрирована способ-
ность приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы дей-
ствий, достигать более глубокого по-
нимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о способ-
ности самостоятельно ставить проблему и 
находить пути ее решения; продемонстри-
ровано свободное владение логическими 
операциями, навыками критического мыш-
ления умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и/или ос-
ваивать новые способы действий, достигать 
более глубокого понимания Знание предмета Продемонстрировано понимание со-

держания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по со-
держанию работы отсутствуют гру-
бые ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. Ошиб-
ки отсутствуют. 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки опре-
деления темы и планирования рабо-
ты. 
Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии; часть этапов вы-
полнялась под контролем и при под-
держке руководителя. При этом про-
являются отдельные элементы само-
оценки и самоконтроля обучающего-

Работа тщательно спланирована и последо-
вательно реализована, своевременно прой-
дены все необходимые этапы обсуждения и 
представления. Контроль и коррекция осу-
ществлялись самостоятельно. 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и по-
яснительной записки, а также подго-
товки простой презентации. Автор 
отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурирова-
ны. Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументировано. Рабо-
та/сообщение вызывает интерес. Автор 
свободно отвечает на вопросы 

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном или высоком уровне, принимается 

при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характе-

ризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, паспорт, презентация) не дают ос-
нований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечаю-

щий исходному замыслу; оформленный по правилам паспорт проекта, презентация проекта; 
3) даны ответы на вопросы. 

Далее используется аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 
по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризую-
щие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому 
критерию не должна превышать 3 баллов. 
Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности Общее количество баллов по всем критериям Оценка/отметка 

Базовый уровень 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый 
из четырёх критериев) 

«удовлетворитель-
но»/«3» 

Повышенный уровень 7 - 9 первичных баллов «хорошо»/«4» 
Высокий уровень 10 - 12 первичных баллов «отлично»/«5» 

 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «индивидуальный проект» в 

классном журнале, личном деле и аттестате об основном общем образовании. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о дос-

тоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в средние специальные 
и высшие учебные заведения. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию
его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся школы производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способ-
ность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в процессе ра-
боты над проектом. 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов в школе представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных пла-
нируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируе-
мых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, прове-
ряющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для ре-
шения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор основа-
ний для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 
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целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оце-
нивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуа-
ций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образователь-
ной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образо-
вательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной ор-
ганизации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяю-
щих). Описание включает: 
а) список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, теку-
щая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа 
и т.п.); 

б) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 
с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также кри-
терии оценки; 

в) описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итого-
вой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

г) график контрольных мероприятий.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 
 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни: 
Уровень достижений Краткая характеристика Оценка Отметка 

Высокий  Полное освоение планируемых результатов, вы-
сокий уровень овладения учебными действиями: 
сформированностью интересов к данной предмет-
ной области 

«отлично» «5» 

Повышенный  Достаточно глубокое освоение планируемых ре-
зультатов, уровень овладения учебными дейст-
виями и сформированностью интересов данной 
предметной области 

«хорошо» «4» 

Базовый 
 

Освоение учебных действий с опорной системой 
знаний в рамках диапазона (круга)выделенных 
задач. 

«удовлетворитель-
но»/ 
«зачтено» 

«3» 

Пониженный 
 

Отсутствие систематической базовой подготовки, 
не освоено и половины планируемых результатов, 
осваиваемых большинством обучающихся; име-
ются значительные пробелы в знаниях, дальней-
шее обучение затруднено. При этом ученик может 
выполнять отдельные задания повышенного 
уровня. Требуется специальная диагностика за-
труднений в обучении, пробелов в системе знаний 
и оказание целенаправленной помощи в достиже-
нии базового уровня. 

«не удовлетвори-
тельно» 

«2» 

 
Особенности оценки по отдельным предметам зафиксировано отдельным «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета»».  
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Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика 

Представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне СОО. Прово-
дится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура моти-
вации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 
для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами рабо-
ты с информацией, знако - символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от-
дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка 

Представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учеб-
ной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и на-
правляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осозна-
нию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 
являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внима-
ние уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении комму-
никативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рас-
суждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инстру-
ментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способа-
ми выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обраще-
ния к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразо-
вания и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-
менные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 
проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - полным и час-
тичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само - и взаимооценка и др.). Выбор 
форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями кон-
трольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятель-
ности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / 
раздела / предметного курса. 
Тематическая оценка 

Представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируе-
мых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к 
учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. Результаты тематиче-
ской оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индиви-
дуализации по предметам и курсам. Используются различные виды поурочного и тематическо-
го оценивания: 
 устные: устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ устное сообщение по из-

бранной теме; собеседование; тестирование с использованием технических средств обуче-
ния), декламация стихов, отрывков произведений; чтение текста на русском, иностранном 
языках, аудирование; 

 письменные: письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ; на-
писание диктанта, изложения, сочинения, самостоятельной работы, письменной проверочной 
работы; творческой работы, подготовка реферата, контрольной работы и т.д. 

Проверочная работа состоит из заданий базового уровня и проверяет освоение одного 
или нескольких планируемых результатов изученной темы. Контрольная работа проводится по 
текстам (контроль - измерительным материалам), которые обязательно включают в себя зада-
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ния двух уровней: 1) базового, 2) повышенного. За полное и безошибочное выполнение заданий 
базового уровня выставляется основная отметка «4», за полное и безошибочное выполнение 
заданий базового и повышенного уровня - отметка «5». 
Портфолио 

Представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обу-
чающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-
ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающе-
гося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы 
и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов 
для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, 
дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 
утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио 
ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Вклю-
чение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Порт-
фолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обу-
чения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 
при поступлении в организации высшего образования. 

Структура портфолио и описание работы по его ведению определяются Положением о 
портфолио. 
Внутренний мониторинг 

Представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредмет-
ных результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 
будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием допуска к 
промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и ре-
зультатов выполнения тематических проверочных работ и отражается в электронном дневнике 
учащегося. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 
 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достиже-
нии планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспри-
страстности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ осущест-
вляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена 
в зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных подобных обстоя-
тельств. 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах состоит из следующих этапов: 
1 этап — по окончании полугодия по общеобразовательным предметам в форме утвержденных 
контрольных процедур (зачетов, контрольных работ, диагностических и др). Оценка за 1 и 2 
полугодия формируется как средневзвешенная оценка всех текущих оценок за полугодие; 
2 этап — по окончании года как итог годового контроля знаний обучающихся в форме вычис-
ленного  среднеарифметического значения полугодовых оценок за 1 и 2 полугодия. 

Перечень предметов, форму прохождения промежуточной аттестации определяет Педа-
гогический Совет, после чего решение закрепляется приказом директора школы. 
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Материалы для аттестации, практические задания, письменные контрольные задания, 
тесты, перечень тем учебного курса для собеседования разрабатываются школьными методиче-
скими объединениями в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего общего образования, согласовывается заместителем директора по УВР. 

Между испытаниями в ходе промежуточной аттестации обязательным является перерыв 
не менее 2-х дней. Примерные варианты для прохождения промежуточной аттестации по пред-
метам размещаются на сайте школы не позднее, чем за один месяц до начала проведения кон-
трольных процедур. 

За две недели до начала промежуточной аттестации заместитель директора по УВР со-
ставляет расписание и классные руководители доводят его до обучающихся после утверждения 
их приказом директора школы. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся учителем в протокол и сдаются замес-
тителю директора по УВР непосредственно после прохождения промежуточной аттестации. 
Протоколы хранятся в течение учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации сообщаются обучающимся не позднее чем через 
3 дня после письменной контрольной процедуры и не позднее, чем на следующий день после 
устной контрольной процедуры. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по одному или не-
скольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточ-
ной аттестации при отсутствии уважительных причин в 10-м классе признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обяза-
ны ликвидировать академическую задолженность. Обучающийся имеет право пройти аттеста-
цию повторно для ликвидации академической задолженности за полугодие в период со 2 по 10 
сентября. 

Для прохождения повторной аттестации создается комиссия, которая в своей деятельно-
сти руководствуется локальными актами школы. Повторная промежуточная аттестация прово-
дится в письменной форме. Результаты сдачи повторной промежуточной аттестации оформля-
ются протоколами. Родители (законные представители) таких обучающихся приглашаются на 
собеседование на комиссию по приему обучающихся, которая в своей деятельности руково-
дствуется соответствующими локальными актами школы. Комиссия принимает решение или о 
прохождении повторной промежуточной аттестации обучающегося и определяет сроки, но не 
позднее 10 сентября следующего учебного года, решение доводится до сведения родителей (за-
конных представителей) обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов повторной 
промежуточной аттестации родители (законные представители) повторно приглашаются на со-
беседование на комиссию по приему обучающихся, которая принимает решение о проведении 
еще одной аттестации (не ранее чем через один месяц). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Пересвета». 

 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-
дарственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-
щей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 
проведения ГИА устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-
дартизированной форме и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Выпускники 
с ОВЗ и инвалиды вправе сдавать ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ, а также в сочетании этих двух форм. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-
мической задолженности и в полном объеме выполнивший Основную общеобразовательную 
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программу среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 
Пересвета». Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения. 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ прово-
дится по обязательным предметам (русский язык и математика базового или профильного 
уровня (выбирается выпускником) и предметам по выбору обучающегося.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоплен-
ной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы прово-
дятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 
итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 
школы по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предме-
ту для выпускников может служить письменная проверочная работа или письменная провероч-
ная работа с устной частью или с практической работой, а также устные формы. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результа-
тов только внутренней оценки как среднеарифметическая оценка полугодовых и годовых оце-
нок за среднюю школу. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета»  является защита итогового ин-
дивидуального проекта. Индивидуальный проект может выполняться по любому из следующих 
направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-
конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект оценивается по следующим критериям. 
а) Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-
блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

б) Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приоб-
ретению 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 реа-
лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п. 

в) Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-
нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ре-
сурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных страте-
гий в трудных ситуациях. 

г) Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано ответить на 
вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе общешкольной научно-практической кон-
ференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
рецензией руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в до-
кументе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образова-
нии. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при  
получении среднего общего образования, включающая  

формирование компетенций обучающихся в области  
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 
Роль программы в реализации требований ФГОС СОО. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - Программа развития 
УУД) является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО 
к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования (далее - ООП СОО). 

Требования включают: 
 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен и т.п.) 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 навыка-

ми учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа развития УУД направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО, а также усвоения знаний и 
учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, тех-
нологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для дос-
тижения 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 развития УУД обеспечивает: 
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий (далее - УУД), способности их исполь-
зования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения ин-
дивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро-

вание научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной и 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; 
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 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской 
и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научнопрактические 
конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 
возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникатив-

ных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятель-

ности. 
Цель и задачи программы развития универсальных учебных действий 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компе-
тенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за 
пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных про-
бах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образова-
ния определяет следующие задачи: 
 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их роди-

телей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и исследова-
тельской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 
чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых 
для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-
чающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в урочную, 
так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного общего 
к среднему общему образованию: продолжается развитие личностных, регулятивных, позна-
вательных и коммуникативных действий на основе единых методологических подходов. 

Развитие УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной 
и познавательной сфер обучающихся. Отличительными особенностями старшего школьного 
возраста являются активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убе-
ждений, характера и жизненного самоопределения, что определяет необходимость освоения 
компетенций более широкого плана. На уровне среднего общего образования осуществляется 
приобретение более общих в своей применимости универсальных умений, значимых не только 
в образовательной деятельности, но и в составе любой практической человеческой деятельно-
сти, в связи с чем, в Программе развития УУД отражены новообразования, связанные со спе-
цификой старшего школьного возраста: 
а) УУД являются основой, обеспечивающей способность обучающихся к дальнейшему само-

стоятельному усвоению новых знаний, умений и компетенций, включая и организацию это-
го процесса на следующей ступени получения профессионального образования и в профес-
сиональной деятельности, создают необходимые предпосылки и условия для самостоятель-
ного выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

б) Полнота структуры и сложность выполняемых действий в любом акте деятельности. 
в) Повышение уровня рефлексивности УУД: усиление осознанности самого процесса учения, 

что позволяет подросткам более успешно и глубоко обращаться не только к предметным, но 
и к метапредметным основаниям деятельности. 

г) УУД приобретают объектный характер, т.е. в работе педагога с учеником УУД рассматри-
ваются, анализируются, прямо и непосредственно формируются, в том числе за счет исполь-
зования и организации специальных занятий, направленных на освоение метапредметного 
содержания (системы философско - методологических, гносеологических, логических, тео-



82 

 

ретико - деятельностных понятий и категорий, правил и алгоритмов, регулирующих само-
стоятельную исследовательскую и проектную деятельность). 

д) Широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 
предметного обучения и отрефлексированные УУД начинают применяться старшеклассни-
ками в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

е) Большая, чем на уровне основного общего образования, степень открытости: обучающимся 
предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, 
осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в граждан-
ских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п 
 

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 

В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 блока УУД. 
В блок личностных УУД входят действия, обеспечивающие функции жизненного, лич-

ностного, профессионального самоопределения; смыслообразования и нравственноэтического 
оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 
жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить 
нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 
 Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, вы-

бор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В 
процессе самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных жизнен-
ных смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе (жизненного про-
ектирования) 

 Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 
ее мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и реализации жизнен-
ных планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос «какое значение, смысл 
имеет для меня учение в будущей взрослой жизни». 

 Действие нравственно-этического оценивания основывается на формировании ценностной 
иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности подростка как го-
товности и способности к принятию решения в условиях моральной дилеммы в процессе 
личностного самоопределения. 

 
Критерии сформированности личностных УУД 

Критерии сформированности  
личностных УУД 

Связь с предметами и внеурочной  
деятельностью 

Показывает на карте территорию и границы РФ и Москов-
ской области, выделяет их географические и экономические 
особенности, даёт аргументированную оценку основных 
исторических событий, характеризует достижения, тради-
ции и памятники страны, Московской области. 

Предметы: история, география, русский язык, 
литература, курсы по выбору Внеурочная дея-
тельность: классные часы, дискуссии, экскурсии, 
социальные проекты, олимпиады, научно-
практические конференции соответствующей 
тематики 

Называет и характеризует государственное и социально-
политическое устройство РФ, государственную символику 
РФ и государственные праздники РФ. Устанавливает при-
чинно - следственные связи между общественными и поли-
тическими событиями. 
Проявляет готовность к служению Отечеству, его защите 

Предметы: история, обществознание, русский 
язык, литература, ОБЖ, курсы по выбору. Вне-
урочная деятельность: классные часы, дискус-
сии, экскурсии, социальные проекты и акции, 
олимпиады, научно-практические конференции 
соответствующей тематики 
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Осознаёт значение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации. Стремится к сохранению 
чистоты языка: осознанно использует в речи нормативные 
конструкции, выразительные средства. 

Предметы: русский язык, литература, история, 
обществознание, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, дис-
куссии, олимпиады, конкурсы, научно- практи-
ческие конференции соответствующей тематики 

Характеризует основные правовые положения демократи-
ческих ценностей, закрепленные в Конституции РФ, пере-
числяет и выполняет основные права и обязанности граж-
данина. 
Выполняет нормы и требования Правил внутреннего распо-
рядка обучающихся. 

Предметы: русский язык, история, обществозна-
ние, курсы по выбору. Внеурочная деятельность: 
классные часы, дискуссии, олимпиады, конкур-
сы, научно-практические конференции соответ-
ствующей тематики 

Положительно принимает национальную идентичность 
свою и других. Может рассказать о вкладе национальной 
культуры в историческое развитие культуры РФ 

Предметы: история, география, обществознание, 
русский язык, литература, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, дис-
куссии, экскурсии, социальные проекты, олим-
пиады, научно-практические конференции соот-
ветствующей тематики 

Равноправно сотрудничает со сверстниками и взрослыми 
любых национальностей и вероисповедания, проявляет не-
приятие идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам и другим негатив-
ным социальным явлениям 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, дис-
куссии, социальные проекты и акции, научно-
практические конференции соответствующей 
тематики 

Осуществляет личностный выбор на основе знания и пони-
мания моральных норм. Осознанно и ответственно отно-
сится к собственным поступкам, может намечать планы са-
мовоспитания. Готов к сознательному самоограничению в 
поступках и поведении. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, дис-
куссии, социальные проекты и акции, научно-
практические конференции соответствующей 
тематики 

Проявляет сопереживание и позитивное отношение к лю-
дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам. Заботится об окружающих. Умеет 
оказывать первую помощь. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, дис-
куссии, социальные проекты и акции, волонтёр-
ское движение 

Проявляет уважение и заботу о членах семьи, окружающих. 
Осознает роль и место семьи в жизни человека и общества. 
Принимает ценности семейной жизни. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, дис-
куссии, День семьи, совместные мероприятия с 
родителями 

Стремится к самовыражению, самореализации и социаль-
ному признанию. Участвует в школьном самоуправлении. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: школьное самоуправ-
ление, классные часы, дискуссии, социальные, 
творческие, научно-исследовательские проекты 
и акции, волонтёрское движение, олимпиады, 
конференции 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, ориентируясь на 
личные представления о будущем. Самостоятельно форми-
рует индивидуальный учебный план с учётом дальнейших 
профессиональных намерений. Аргументирует выбор даль-
нейшего образования. Строит жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, политических и эко-
номических условий. Проявляет готовность к самообразо-
ванию с использованием ресурсов школы и других образо-
вательных организаций. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору 
Внеурочная деятельность: классные часы, дис-
куссии, профориентационные мероприятия, 
творческие, научно-исследовательские проекты 
и акции, олимпиады, конференции, предметные 
недели. 

Оценивает действия свои и сверстников на основе правил 
безопасного поведения и норм здорового образа жизни. 
Придерживается в различных ситуациях правил безопасно-
го поведения и норм здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ Внеуроч-
ная деятельность: классные часы, занятия в 
спортивных секциях, спортивные состязания, 
социальные проекты и акции, Дни здоровья 

Понимает влияние социально-экономических процес-
сов на состояние природной и социальной среды. Проявля-
ет нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии. Приобретает опыт эколого-направленной дея-
тельности. 

Предметы естественно - научной области, курсы 
по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, дис-
куссии, экологические проекты и акции, олим-
пиады, конференции соответствующей тематики 
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Проявляет уважение к труду и людям труда, трудовым дос-
тижениям, добросовестное, ответственное и творческое от-
ношение к разным видам трудовой деятельности; 

Осознаёт необходимость дальнейшей трудовой профессио-
нальной деятельности как возможность участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональ-
ных проблем 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору 
Внеурочная деятельность: классные часы, дис-
куссии, профориентационные мероприятия, 
профессиональные пробы, социальные проекты 
и акции 

Проявляет интерес к произведениям художественной куль-
туры, участвует в художественной деятельности и органи-
зует её. 

Предметы: русский язык, литература, история, 
курсы по выбору. 
Внеурочная деятельность: классные часы, экс-
курсии, творческие конкурсы и акции 

 
В блок регулятивных действий включены действия, обеспечивающие функцию орга-

низации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования. Переход на 
индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 
будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старше-
классников, невозможны без базовых управленческих умений: 
 целеполагание - постановка учебных и познавательных задач; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечно-

го результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления деятельности, составление плана 
и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характе-
ристик; 

 контроль - сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обна-
ружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит ус-
воению, осознание качества и уровня усвоения. 

 элементы волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии, способность к 
волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению пре-
пятствий. 

 
Критерии сформированности регулятивных УУД 

Критерии сформированности регулятивных УУД Связь с предметами и внеурочной  
деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает параметры и критерии, по кото-
рым можно определить, что цель достигнута на основе анализа проблем, 
образовательных результатов и возможностей. 

Все предметы учебного плана, курсы 
по выбору, индивидуальный проект: 
решение типовых задач для развития 
регулятивных умений (см. ниже) 
Внеурочная деятельность: 
 самостоятельное планирование, орга-

низация и проведение мероприятий 
различной направленности в рамках 
работы Совета старшеклассников, со-
ветов дела 

 участие в подготовке и издании 
школьной газеты. 

 самостоятельное изучение дополни-
тельных иностранных языков с по-
следующей 

 сертификацией; 
 самостоятельное обучение в заочных 

и дистанционных школах и универ-
ситетах; 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе оценки возможных 
последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на общечеловеческих 
ценностях. 
Проявляет готовность к служению Отечеству, его защите 
Формулирует задачи как шаги по достижению поставленной цели в обра-
зовательной деятельности и жизненных ситуациях. 

Оценивает материальные и нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и корректирует план достижения цели, 
решения проблемы, выстраивает свою индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая условия (в т. ч. потенциальные затруднения), оп-
тимизируя материальные и нематериальные затраты. 

Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает 
наиболее эффективный способ, в т. ч. на основе прогнозирования. 
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Осуществляет эффективный поиск ресурсов, необходимых для дос-
тижения поставленной цели. 

Определяет и систематизирует (в т. ч. выбирает приоритетные) кри-
терии оценки планируемых результатов. 

Оценивает продукт своей деятельности по критериям в соответствии 
с целью. 

Осуществляет рефлексию своей деятельности (соотносит цели, план, 
действия, средства и результаты своей деятельности; определяет и аргу-
ментирует причины своего успеха или неуспеха) и самостоятельно нахо-
дит способы выхода из ситуации неуспеха. 

 
Блок познавательных УУД представляет собой систему универсальных действий, обес-

печивающих познание окружающего мира. 
Общеучебные, включая знаково-символические - обеспечивают функцию управления познава-
тельными процессами и включают следующие действия: 
 исследовательские - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

гипотез и их проверка 
 информационные - поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств, обработка, хранение, защита и использование информации 
 знаково-символические действия - замещение, создание и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область, использование мо-
дели для решения задач 

 умение структурировать знания; 
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, составлять тексты различ-

ных жанров, соблюдая нормы построения текста; 
 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
 познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 
 смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от 

цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, 
определение основной и второстепенной информации; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста и 
Логические действия - функция состоит в обеспечении инструментальной основы мышления и 
решения проблем, в том числе исследовательских: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятия, выведение следствий; 
 установление причинно следственных связей, построение логической цепи рассуждений; 
 выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство. 
Действия постановки и решения проблем - обеспечивают функцию исследования проблемной 
области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и тактики ее достиже-
ния. 
 

Критерии сформированности познавательных УУД 

Критерии сформированности познавательных УУД Связь с предметами и внеурочной  
деятельностью 

Осуществляет развёрнутый информационный поиск (выделяет и анали-
зирует текстовые и внетекстовые компоненты), устанавливает на осно-
ве этого анализа новые познавательные задачи. 

Все предметы учебного плана, курсы 
по выбору, индивидуальный проект: 
Применение приёмов технологии 
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Объединяет предметы и явления в группы по определённым признакам, 
различая существенные и несущественные, сравнивает, классифициру-
ет, устанавливает аналогии. 

Проявляет готовность к служению Отечеству, его защите 

критического мышления. 
Решение типовых задач на развитие 
общеучебных и логических умений. 
Подготовка и проведение учебной 
дискуссии. 
Работа со словарями и справочника-
ми, научной литературой. 
Составление схем-опор, кластеров, 
таблиц, диаграмм, ментальных карт. 
Работа с планом, тезисами, конспек-
тами. 
 
Внеурочная деятельность: 
Межпредметные погружения. 
Участие в олимпиадах и научно-
практических конференциях. 
Подготовка и проведение мероприя-
тий в рамках предметных недель. 
Участие в дискуссионном клубе 
старшеклассников. 

Самостоятельно обобщает факты и явления; формулирует определения 
к понятиям. 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. ч. определяет об-
стоятельства, которые предшествовали возникновению связей между 
явлениями, и следствия этих связей. 
Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая собственной аргу-
ментацией или самостоятельно полученными данными. 

Читает и использует в схеме знаки и символы. Создает, преобразует 
вербальные, материальные и информационные модели для представле-
ния выявленных связей, отношений и противоречий. Переводит ин-
формацию из одной формы в другую (графическую, символическую, 
схематическую, текстовую и др.) 

Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представле-
ния данных к другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных 
фактов и мыслей. Составляет вторичные тесты на основе прочитанного 
текста. 
Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста. 
Подвергает сомнению достоверность информации, распознаёт и фик-
сирует ее недостоверность и противоречивость, обнаруживает пробелы 
и находит пути восполнения этих пробелов на основе имеющихся зна-
ний, жизненного опыта. 

Находит и приводит критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; разумно относится к критическим замечаниям в от-
ношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собст-
венного развития. 
Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель, гипо-
тезу и проверяет их. 

В области постановки и решения задач выходит за рамки учебного 
предмета и осуществляет целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия. 
Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

 
Коммуникативные УУД выполняют функцию организации и регуляции взаимодействия 

и сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации (становления форм 
психической деятельности путем преобразования внешней предметной деятельности во внут-
реннюю психическую — А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). Коммуникативные действия обеспе-
чивают социальную компетентность старшеклассника и включают следующие умения: 
 Осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия - определять цели, состав и функции 
участников, способы взаимодействия, управлять поведением партнера, при осуществлении 
групповой работы выполнять разные роли. 

 Предотвращать и разрешать конфликты - распознавать конфликтогенные ситуации, выяв-
лять, идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных способов 
разрешения конфликтов до их активной фазы, выстраивать коммуникацию, избегая лично-
стных оценочных суждений 

 Владеть монологической и диалогической формами речи - развернуто, логично и точно изла-
гать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств и в соответствии с нормами языка. 
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Критерии сформированности коммуникативных УУД 

Критерии сформированности коммуникативных УУД Связь с предметами и внеурочной  
деятельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия. Все предметы учебного плана, кур-
сы по выбору, индивидуальный 
проект: 
Групповые формы работы. Учеб-
ные диспуты и дискуссии. 
Деловые и ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: 
классные часы, социальные проек-
ты и акции, волонтёрские инициа-
тивы 

Создает правила взаимодействия. Придерживается ролей в совместной 
деятельности, сохраняя собственную линию поведения. Занимает пози-
цию руководителя в учебном взаимодействии. 
Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партне-
ров на основе критериев, оказывает необходимую помощь. 

Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и мотивы действий 
партнера; квалифицирует действия) и адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые для организации совместной деятельности 
с партнером. 

Сравнивает разные точки зрения; принимает мнение, доказательство со-
беседника. 

Аргументирует и выражает собственное мнение, корректно его отстаива-
ет, критически к нему относится, с достоинством признавая ошибоч-
ность. 
Фиксирует начало конфликтной ситуации, договаривается и приходит к 
общему решению при столкновении интересов 

Формулирует и обосновывает оценочный вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно после ее завершения. 

Преимущественно предметы об-
ластей «Русский язык и литерату-
ра», «Иностранные языки», «Обще-
ственные науки» 
 
Внеурочная деятельность: класс-
ные часы, дискуссионный клуб 
старшеклассников, проведение экс-
курсий, социальные проекты и ак-
ции, волонтёрские инициативы, са-
мостоятельное изучение иностран-
ных языков 

Использует речевые средства для планирования и регуляции своей дея-
тельности, отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Формулирует тему высказывания четко, компактно; выбирает объем вы-
сказывания в зависимости от ситуации и цели общения; определяет гра-
ницы содержания темы, составляет план высказывания 
Строит высказывание тезисно; формулирует выводы из собственного 
текста; подбирает к тезисам соответствующие примеры, факты, аргумен-
ты; пользуется первоисточниками (делает ссылки, цитирует). 
Строит высказывания в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка, включая подбор выразительных средств. 

Строит высказывания в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка, включая подбор выразительных средств. 

 
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 обуче-

нии, 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, нося-
щие 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. 

Вместе с тем, продолжая закономерности использования типовых задач, формирующих 
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УУД в основной школе, в старшей школе также используются следующие их типы: 
 

УУД Типовые задачи 
личностные  учебная ситуация - тренинг, учебная ситуация - оценка; 

 задания на: 
• личностное самоопределение; 
• развитие Я-концепции; 
• смыслообразование; 
• мотивацию; регулятивные  задания на: 
• планирование; 
• ориентировку в ситуации; 
• прогнозирование; 
• целеполагание; 
• принятие решения; 
• самоконтроль 

 индивидуальные или групповые учебные задания, которые наде-
ляют обучающихся функциями организации их выполнения: пла-
нирования этапов выполнения работы, отслеживания продвиже-
ния в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, рас-
пределения обязанностей и контроля качества выполнения рабо-
ты, при минимизации пошагового контроля со стороны учителя 
(маршрутные листы, листы самоконтроля деятельности и т.п.). 

познавательные  задания на: 
• объяснение явлений с научной точки зрения; 
• разработку дизайна научного исследования; 
• интерпретацию полученных данных и доказательст-

во с разных позиций 
• на сериацию, сравнение, оценивание; 
• смысловое чтение. 
• формулирование выводов. 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования 

коммуникативные  задания на: 
• учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметно-

го содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 учебные диспуты и дискуссии; 
 деловые и ролевые игры. 

 
На уровне среднего общего образования в развитии УУД устанавливаются смысловые 

акценты и ориентиры: развитие полидисциплинарных связей, расширение сферы самостоя-
тельности школьников в осуществлении деятельности, открытость, обеспечивающая перенос 
универсальных действий за рамки школьной учебной деятельности – всё это определяет выбор 
форм организации образовательной деятельности для развития УУД. 

 
 

Формы организации образовательной деятельности 
УУД Формы организации образовательной деятельности 

личностные   волонтёрские и благотворительные акции; 
  социальные проекты, направленные на улучшение окружающей действительности; 
  профессиональные пробы; 
  деятельность Совета старшеклассников. 
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регулятив-
ные 

  самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
  самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реали-

зации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
  самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информацион-

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

зации; 
  самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах университе-

тах; 
 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с после-

дующей сертификацией. 
познава-

тельные 
 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
 методологические и философские семинары; 
 образовательные экспедиции и экскурсии; 
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  
 объяснение явлений с научной точки зрения; 
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; 
 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообще-

ства, региона, мира в целом. 

коммуника-
тивные 

  групповые проекты, в том числе с привлечением участников других обра-
зовательных организаций региона, страны, мира; 

  разновозрастное сотрудничество при реализации социальных проектов; 
  межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся полидисципли-

нарного характера; 
  комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, ле-

жащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образова-
тельной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

  комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообще-
ства; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально су-
ществующих бизнес-практик; 

  социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообще-
ства: 

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волон-
терских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация бла-
готворительных акций; 

 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, вы-
ходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной орга-
низации: 

  в заочных и дистанционных школах и университетах; 
 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов. 

 
 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной  
деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшекласс-
ников обусловлены, в первую очередь, преемственностью в формировании умений проектной 
деятельности у обучающихся на 3-х уровнях образования.  

 
Уровень образования  Уровень освоения умений проектной деятельности обучающимися 
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Начальное общее образование  
1–4 классы  

Освоение отдельных элементов проектной деятельности под руково-
дством учителя.  
Выполнение проектных задач, групповых проектов под руководством/ 
наблюдением учителя  

Основное общее образование  
5–6 классы  

Выполнение групповых проектов под руководством/наблюдением учите-
ля.  
Пробы самостоятельного выполнения групповых и индивидуальных про-
ектов  

Основное общее образование  
7 класс  

Освоение обучающимися знаний о про-ектной деятельности и способов 
выполнения индивидуального проекта  

Основное общее образование  
8–9 классы  

Освоение способов учебно-исследовательской деятельности.  
Выполнение индивидуальных проектов и/или учебных исследований под 
руководством/наблюдением учителя  

Среднее общее образование  
10–11 классы  

Самостоятельное применение знаний и способов действий в области про-
ектной деятельности  

 
Исходя из выстроенной таким образом работы по формированию умений проектной дея-

тельности, на уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассни-
ком или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ста-
вят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы матема-
тического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и кри-
терии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 
и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 
социальными и культурными сообществами. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус ин-
струментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 
социальной жизни и культуры. 

Если это социальный проект, то его результаты представляются на защите с приглаше-
нием представителей заинтересованного местного сообщества или сообщества благотвори-
тельных и волонтерских организаций. Если бизнес- проект — с приглашением представителей 
сообщества бизнесменов, деловых людей.  

Работа над индивидуальным проектом выполняется в течение одного года (за 11 класс) и 
завершается его защитой в мае 2021 года. 

Этапы реализации проекта 
Этап Содержание 

работы 
Деятельность 
обучающихся 

Деятельность учителя  
(руководителя) 

1. Выдвижение идеи 
проекта (сроки ап-
рель-май 10 класса) 

Предварительное форму-
лирование темы и основ-
ных целей выполнения 
проекта 

Обсуждают идею, 
собирают инфор-
мацию, выдвигают 
свои формулиров-
ки тем 

Разъясняет смысл 
проектирования, уча-
ствует в обсуждении 
идеи, помогает фор-
мулировать тему и 2. Составление пись-

менного плана вы-
полнения проекта 
(сроки сентябрь 11 
класса) 

Определение источников 
информации, выбор мето-
дов выполнения и формы 
представления отчета, рас-
пределение обязанностей 
между участниками проек-
та (для группового проек-

Вырабатывают 
конкретный план 
индивидуальных и 
совместных дейст-
вий, формулируют 
задачи 

Разъясняет смысл 
планирования, кор-
ректирует планы ра-
боты, помогает 
сформулировать за-
дачи 

З. Выполнение проекта 
(сроки октябрь-февраль 

11 класса) 

Осуществление действий по 
сбору необходимой информа-
ции 

Выполняют исследо-
вательскую, информа-
ционную, практико-
ориентированную ра-
боту по проекту, сове-
туются между собой и 
учителем, накаплива-

Наблюдает за рабо-
той и косвенно руко-
водит (корректирует 
действия) 
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4. Завершение проек-
та (сроки март 11 
класса) 

Предварительный анализ 
полученной информации, 
или оценка созданного 
объекта 

Анализирует ин-
формацию, выяс-
няют ее недостат-
ки, оценивают соз-
данный собствен-

Помогает выполнить 
анализ, участвует в 
оценке созданного 
объекта как рядовой 
участник 

5. Подготовка отчета 
по проекту (сроки 
апрель 11 класса.) 

Работа по оформлению от-
чета в соответствии с вы-
бранной формой 

Работа над отче-
том- читают, счи-
тают, анализируют, 
пишут, составляют 
литературу, 

Помогает составлять 
отчет, корректирует 
окончательный вари-
ант отчета и выступ-
ления 

6. Представление от-
чета и его оценка 
(сроки 1 половина 
мая 11 класса) 

Определение ценности вы-
полненного проекта 

Отчитываются о 
результатах своей 
работы, обсужда-
ют, оценивают 
достоинства и не-

Слушает, задает во-
просы, оценивает 
усилия учащихся, 
креативность и каче-
ство использования 

 
Проектная папка (портфолио проекта) 

Подготовка отчета по проекту учащимся заключается в процедуре формирования про-
ектной папки, состоящей из: 
 паспорта проекта; 
 плана выполнения проекта и отдельных его этапов; 
 промежуточных отчетов; 
 всей собранной информацией по теме проекта, в том числе необходимых ксерокопий, и 

распечаток из Интернета; 
 результатов исследований и анализа; 
 записей всех идей, гипотиз и решений; 
 отчетов о совещаниях, проведенных дискуссиях и т. д.; 
 краткого описания всех проблем, с которыми приходилось сталкиваться проектантам, и 

способах их преодоления; 
 эскизов, чертежей, набросков продукта; 
 материалов к презентации (сценария); 
 других рабочих материалов и черновиков. 

 
Оценочные процедуры 

Оценка процесса подготовки и реализации индивидуального проекта, осуществляемая руково-
дителем проекта на основе наблюдений и анализа процесса подготовки и реализации итогово-
го продукта. 

Основными критериями педагогической оценки при этом являются: 
 сформированность познавательных действий; 
 сформированность регулятивных действий; 
 сформированность коммуникативных действий; 
 сформированность предметных знаний и способов действий. 
Оценка результата индивидуального проекта учащегося, осуществляемая экспертом. 

В качестве критериев оценки результата / продукта проектной деятельности учащегося 
экспертом используются следующие критерии: 
 актуальность темы проекта; 
 формулировка цели и задач проекта в соответствии с темой проекта; 
 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
 планирование, определение сроков и последовательности выполнения работ; 
 раскрытие темы и идеи проекта через содержание; 
 соответствие текста проекта нормам русского литературного языка; 
 культура оформления проекта. 
Оценка участия учащегося в презентации проекта, осуществляемая экспертной комиссией с 
использованием следующих критериев: 
 качество представления доклада; 
 качество ответов на вопросы; 
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 использование демонстрационного материала; 
 оформление демонстрационного материала. 
Самооценка ученика. 

Самоанализ и самооценку ученик проводит в письменной форме в виде рефлексивного 
текста, который включает в себя: 
 плюсы и минусы проведенной работы; 
 приобретенные навыки и умения; 
 возможности дальнейшего развития в этой области; 
 достигнутые результаты; 
 самооценка участия в презентации. 

 
Материалы, предоставляемые учащимся на защиту индивидуального проекта: 

 Проектная папка (портфолио проекта). 
 Дополнительные материалы о проделанной работе (например, записи бесед со специалиста-

ми, видео- или фотосъемка, список прочитанной специализированной литературы, и т.п.). 
 Итоговый продукт (если он отчуждаем) или презентационный текст о результатах индивиду-

ального проекта. 
 Оценочный лист руководителя проекта. 
 Оценочный лист эксперта. 
 Оценочные листы членов экспертной комиссии. 
 Самооценку в виде рефлексивного текста. 

Технология оценивания уровня освоения планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности выпускника МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №5 г. Пересвета» описана в пункте Особенности оценки индивидуального проекта 
подраздела 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
ООП СОО. 

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

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
а) социальное — проект, который направлен на повышение гражданской активности обучаю-

щихся и населения; проект, предполагающий сбор, анализ и представление информации по 
какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике; 

б) бизнес-проектирование - синтез идеи и оформленного документально набора действий по её 
реализации, в результате которых появляется продукт, услуга или технология; 

в) исследовательское -  проект, направленный на доказательство или опровержение какой-либо 
гипотезы, исследование какой-либо проблемы; при этом акцент на теоретической части 
проекта не означает отсутствия практической; 

г) инженерное — проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на 
решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то идеи; данный 
продукт может использоваться как самим участником, так и иметь внешнего заказчика, на-
пример социальных партнёров образовательной организации; 

д) информационное - проект, целью которого является сбор, анализ и представление информа-
ции по какой-либо актуальной предметной / межпредметной или предпрофессиональной 
тематике (для обучающихся, планирующих обучатся в профессиональных образовательных 
организациях). 
 

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

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся полу-
чат представление: 
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
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 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипоте-
зы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естествен-
ных науках; 

 об истории науки; 
 о новейших разработках в области науки и технологий; 
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследова-

тельских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах иссле-

дований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 
(фонды, государственные структуры); 

Обучающийся сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 

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, получен-

ных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения прин-

ципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, оп-

ределяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов дея-

тельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для дос-

тижения поставленной цели; 
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляю-

щих 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 про-
дуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и кри-
териев 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 предусматри-
вать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повле-
чет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возмож-
ные варианты применения результатов. 
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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 обучаю-
щихся 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД (см. III. Организационный раздел 3.2. Система условий реализации ООП 
СОО), который включает следующее: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся уровней начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответст-

вии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об ус-

ловиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формиро-

вания УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры;  
 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн - курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конферен-
ции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 
культурно – исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 
представителями иных культур;  

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проек-
тов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтер-
ских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 
проектах (См. Программу воспитания и социализации). 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора эле-
ментов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, само-
стоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

В школе создано методически единое пространство как во время уроков, так и вне их, 
что способствует успешному формированию УУД. Педагоги школы на педагогических советах, 
внутри школьных методических объединений обсуждают вопросы, связанные с проблемами 
создания и поддерживания общего внутришкольного коммуникативного пространства: меж-
дисциплинарное учебное сотрудничество, информационный обмен, читательская компетенция, 
поисковая, исследовательская, проектная деятельность. 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  
обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-
зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оценива-
ются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих специфику бу-
дущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, 
защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу-
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чающимися универсальных учебных действий. 
а) Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
б) в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов образо-

вательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей и др.). 
в) в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, пе-

дагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 
образовательном событии; 

г) во время проведения образовательного события могут быть использованы различные фор-
маты работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 
и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события: 
д) для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного собы-

тия, педагогами разрабатываются самостоятельный инструмент оценки; в качестве инстру-
ментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

е) правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой фор-
мы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участни-
кам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы обучающихся разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассника-
ми; 

ж) каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесен-
ному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные крите-
рии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 
количество баллов; 

з) на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных лис-
тов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оцени-
вать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 
случае должны усредняться; 

и) в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирова-
ние итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть ис-
пользованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обу-
чающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Публично представляются два элемента проектной работы: 
а) защита темы проекта (проектной идеи); 
б) защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 
в) актуальность проекта; 
г) положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 
д) ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 
е) риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая кор-

ректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 
проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 
по следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
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3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и дру-
гие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации про-
екта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию 

куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее за-
щите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необ-
ходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться 
и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
а) оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика из-

менений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

б) для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую долж-
ны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных органи-
заций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рам-
ках которых выполняются проектные работы; 

в) оценивание производится на основе критериальной модели; 
г) для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 
обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная органи-
зация; 

д) результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образова-
тельной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освое-
ния и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение ис-
следовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, исследо-
вательских институтов, колледжей – социальными партнёрами школы.  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
а) естественно-научные исследования; 
б) исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной про-

граммы, например в психологии, социологии); 
в) экономические исследования; 
г) социальные исследования; 
д) научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпре-
тация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономи-
ческой областях желательным является использование элементов математического моделиро-
вания (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 
 

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» (базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 
языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою прича-
стность к состоянию речевой культуры общества в целом; 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-
ему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 
культурам; 

 сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью 
языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и 
способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

 сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения куль-
турно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, нравственное 
сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразо-
ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознание 
необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру; 

 осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 
понимание этики и эстетики филологии; 

 сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову; 
 способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её цен-

ностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 
Сформированность духовно нравственных ориентиров, способствующих воспитанию на-
циональной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык»: 

 умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять 
планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать 
способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные 
речевые стратегии; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в 
сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников деятельности, 
коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, эффективно преду-
преждать и разрешать конфликты в межличностном общении; 
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 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, на-
выками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, основываясь на об-
щечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской культуры; 

 овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использо-
вать адекватные языковые средства; 

  овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-
вых познавательных задач и средств их достижения; 

Предметные результаты освоения курса 
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 оп-

ределенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуж-
дение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообще-
ния, 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 по-

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

стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании тек-

ста в соответствии с выбранным универсальным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-
манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-
пенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, сти-

листические, 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 письмен-

ных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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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 рус-

ского 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 языко-

знания; 
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ве-

дения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-

формацию 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 чис-

ле при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и офи-

циально-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 за-

паса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

Содержание  
базовый уровень 

10 класс, 34 часа 
Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Россий-
ской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из 
мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили совре-
менного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно выразительные средства русского язы-
ка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 



100 

 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребле-
ние. Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 
звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные 
правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор сло-
ва. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразова-
тельной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательные сло-
вари. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном рус-
ском языке. 
Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской ор-
фографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безудар-
ные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 
шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв О- Е в различных частях слова. 
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и соче-
таний СЧ,ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и 
согласных в приставках. Приставки ПРЕ-и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребле-
ние Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существи-
тельных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существи-
тельные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существи-
тельных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существи-
тельных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний 
имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существи-
тельных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их право-
писание. Имя прилагательное.  
Имя прилагательное как часть речи.  

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, 
относительные, притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосход-
ная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитиче-
ские) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм сте-
пеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности обра-
зования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия 
кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенно-
сти. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употреб-
ления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагатель-
ных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения при-
тяжательных прилагательных на - ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Право-
писание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
Имя числительное.  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор числи-
тельных. Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление 
имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных.  
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Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Значение, 
стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический 
разбор местоимений. Правописание местоимений.  
Глагол.  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфини-
тив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переход-
ность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклоне-
ние изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический раз-
бор глагола. Правописание глаголов.  
Причастие.  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного 
причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суф-
фиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 
прилагательные и существительные  
Деепричастие 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический раз-
бор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правопи-
сание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния 
Грамматические особенности слов категории состояния.Омонимия слов категории состояния, 
наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов катего-
рии состояния. 
Служебные части речи 
Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологи-
ческий разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 
союзов. Правописание союзов. 
Частицы 
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Право-
писание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 
употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 
междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности упот-
ребления междометий. 
 
11 класс, 34 часа 
Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.Синтаксический разбор 
словосочетания. 
Предложение 
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Понятие о предложении. Основные признаки предложения.Классификация предло-
жений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второ-
степенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном пред-
ложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложе-
нии. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложненные предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при одно-
родных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 
союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и пар-
ными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обоб-
щающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 
членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные при-
ложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, поясни-
тельные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конст-
рукции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 
конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обра-
щениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 
вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицатель-
ных, вопросительновосклицательных словах. 
Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы прида-
точных предложений. Сложносочиннное предложение. Знаки препинания в сложносочи-
ненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Сложно-
подчиннное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 
придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним прида-
точным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточ-
ными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточ-
ными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном пред-
ложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бес-
союзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксиче-
ский разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препина-
ния при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 
тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки 
и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 
чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного язы-
ка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологиче-
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ские, синтаксические, стилистические. К ачества хорошей речи: чистота, выразительность, 
уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и 
такт. Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 
Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства Стиль. Классификация функциональных стилей. 
Научный стиль. Официально деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 
Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые ти-
пы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров 
Из истории русского языкознания. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. 
Л.В. Щерба. Д.И. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
 

Тематическое планирование 
10 класс 

Тема количество часов 
Слово о русском языке. 1 
Лексика. Фразеология. Лексикография 5 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 
Морфемика и словообразование. 2 
Морфология и орфография 5 
Самостоятельные части речи: 
Имя существительное 2 
Имя прилагательное 2 
Имя числительное 2 
Местоимение как часть речи 1 
Глагол как часть речи 1 
Причастие как часть речи 1 
Деепричастие как часть речи 1 
Наречие как часть речи 1 
Служебные части речи 2 
 
11 класс 

Тема количество часов 
Синтаксис и пунктуация 1 
Словосочетание 1 
Предложение 1 
Простое предложение 14 
Сложное предложение 6 
Предложения с чужой речью 2 
Употребление знаков препинания 3 
Культура речи 1 
Стилистика 1 
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Рабочая программа по предмету «Литература» 
 (базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на-

роду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя 
высоких духовных идеалов; 

 формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена рос-
сийского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-
мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи-
ческие ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмо-
ционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых воплоще-
ны данные ценности;- формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства спра-
ведливости; 

 воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и об-
разов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения 
и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

 развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного 
сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций ли-
тературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, обеспе-
чивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными на-
циональными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в про-
цессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности вто-
рой половины XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблемати-
ке литературных произведений; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образова-
тельной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие спо-
собности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить об-
щие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта учебной дея-
тельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в коллек-
тивных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных программой учебного 
курса 10 класса; 

 формирование эстетического отношения к миру, посредством приобщения к сфере словесно-
го искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания хо-
рошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы ис-
кусства от произведений массовой культуры;- подготовка к осознанному выбору будущей 
профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов, при помощи накоп-
ления опыта деятельности в гуманитарной области, освоения некоторых элементов профес-
сиональной деятельности ученого-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и 
т.д.; 

 формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в русской класси-
ческой литературе второй половины XIX века, осознание неразрывной связи между ценно-
стями православной культуры и достижениями отечественной словесности, при всей слож-
ности их взаимодействия в художественной практике конкретных писателей.  

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения 
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к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлого и настоящего многона-
ционального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и 
человечества; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-
ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом ус-
тойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-
шения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-
сти 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 самоуправ-
лении 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, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 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. 

 
Метапредметные результаты  
10класс. 
 умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять 

планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего зада-
ния; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-
зовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематиче-
ские сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз-
личных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на 
уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творче-
ских, исследовательских проектов в области изучения литературы второй половины XIX ве-
ка, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпрета-
ции художественного произведения или оценки литературного явления, историко-
литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
области изучения литературы второй половины XIX века, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач 
в области изучения литературы второй половины XIX века, применению различных методов 
познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный 
анализ, контекстный анализ и др.); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации (таких как словари, 
научные и научно - популярные литературоведческие издания, литературно-критические 
статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресур-
сы, учебники, учебные пособия по литературе второй половины XIX века, сообщения учите-
ля, сообщения других участников образовательного процесса и др.) критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в 
процессе изучения литературы в 10 - 11 классах, с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
формационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, 
в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-
исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профес-
сиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п.; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-
ния, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравст-
венно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых вопло-
щены традиционные ценности русской культуры; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности 
на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятель-
ных работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказыва-
ний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-
лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в облас-
ти изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достиже-
ния. 

11 класс 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять ин-
тересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

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

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
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причинно-следственные связи, строить логическое умозаключение, умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 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, аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-
тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-
ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 
Предметные результаты 

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 имен-

но: 
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 
и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-
дения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-
лее) 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 изо-
бражения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-
ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эс-
тетической значимости; 

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

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целост-
ное восприятие художественного мира 
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 произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению 
(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собствен-
ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-

пользованием 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 об-
ластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического про-
изведения (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. 
 

Содержание 
10 класс, базовый уровень 

Реализм как литературное направление. Тропы и стилистические фигуры. Драма как 
жанр. Понятие об экзистенциальном романе. Роман- эпопея. Художественная деталь. Гротеск и 
фантастический элемент в сатирическом произведении. Драма как род литературы. Виды дра-
мы. Символическая деталь. Диалог в драме. Способы выражения авторской позиции в драме. 
Акмеизм. Футуризм. Реализм и социалистический реализм. Аллюзии и реминисценции. Жанро-
вые особенности повести притчи. Жанр иронической эпопеи. Связь литературы с другими ис-
кусствами. 
Литература первой половины Х1Х века А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (повторение и обобщение). «Борис Годунов». Историческая основа 
трагедии, её композиция и проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ само-
званца. Тема народа в трагедии. Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн горо-
ду Петра. Образ Петра как преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. 
Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и картины на-
воднения. Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический финал. Художественные осо-
бенности стиля произведения. «Медный всадник» в русской критике.  
Тема для обсуждения: Образ Петра в поэмах «Полтава» и «Медный всадник». Литература Ни-
колаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. Романтизм и реализм. 
Расцвет русского реализма 
И. А. Гончаров 

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, его 
композиционные, художественные особенности. Точность и ёмкость художественной детали. 
Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние 
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комического и патетического в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон 
Обломова», формирование характера заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные об-
разы. Рационализм Штольца и созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Лю-
бовная линия в романе. Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и соци-
альные корни обломовщины. Споры о романе. Д. И. Писарев. «Обломов». 

Роман Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман И. А. Гончарова». 
Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и в русском националь-
ном характере. Тема для ученического исследования:С поры об «Обломове» в русской критике 
разных эпох. 
А. Н. Островский 

Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского театра. Дра-
ма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки дра-
мы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). «Жестокие нравы» «тёмного царства», 
замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой. Образ Кате-
рины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, незаурядность её харак-
тера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. Конфликт драмы, символика названия, споры 
о пьесе. Н. А.Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». Тема для обсуждения: Тема «горяче-
го сердца» и «тёмного царства» в пьесах драматурга.  
Тема для ученического исследования: Оценка пьесы в русской критике. «Гроза» на сцене. Со-
поставительный анализ с «Госпожой Бовари» Г.Флобера. 
И. С. Тургенев 

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История создания романа, 
его композиция и жанр. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской общественной 
жизни. Система персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — 
антиподы, воплощающие два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность 
поколений в изображении Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». 
Женские образы в романе, А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / фи-
нала в романе. Базаров как трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева 
«Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). Ав-
торская позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. Тема для обсуждения: 
Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных в творчестве Тургенева.  
Тема для ученического исследования: Критические статьи о произведениях И. С. Тургенева. 
Обобщающая тема для обсуждения: Герой времени в русской литературе XIX века. А. Бём. 
«Мысли о Тургеневе».  
М. Е. Салтыков-Щедрин 

Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города» (обзор). Замысел романа 
«История одного города», его художественные особенности. Позиция повествователя, способы 
её выражения. Авторская оценка происходящих в романе событий. Образы градоначальников. 
Гротеск как ведущий художественный приём. Народ и власть в романе.  
Тема для обсуждения: Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю? Б.М. Эйхен-
баум. «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина» (комментарий). 
Н. С. Лесков 

Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник».Русский националь-
ный характер в произведениях Лескова. Сказовая манера повествования. Своеобразие художе-
ственного мира Лескова. «Иконостас святых и праведников» (М. Горький) в произведениях пи-
сателя. П. М. Пильский. «Истерзанный» (К 100-летию рождения Лескова).  
Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века  
Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как один из 
основных художественных приёмов. Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. Тема 
любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, их 
символический смысл. Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Трагическое 
ощущение мимолётности бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе 
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человека. Соотнесение в поэзии макрокосма и микрокосма. Выразительное чтение и анализ 
стихотворений Тютчева. А.А. Фет. «О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколь-
ко слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. И.Тютчев. Смысл его творчест-
ва». Ю. К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». 
Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы в лирике Тютчева. 
А.А. Фет  

Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные 
поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком 
искусства» (А. А. Фет). Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, изме-
няющихся состояний человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние 
огни». Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и анализ стихо-
творений Фета. 

Ф.М. Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Д. И. Писарев.«Цветы невинно-
го юмора». В. Я. Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». М.Л. Гаспаров. «Фет безглаголь-
ный». Тема для обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке.  
Н. А. Некрасов  

Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в лирике 
Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский пафос лирики 
Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, любви, поэта и поэзии. 
Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм 
любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. Тема ответственности поэта за своё 
творчество. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. Вари-
анты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. Не-
красов). Образ дороги и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Герои по-
эмы и тема народного счастья. Различное понимание счастья героями. Народная точка зрения 
на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность русского ха-
рактера. Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и стиль поэмы. Фольклорные моти-
вы. Хоровое начало и песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые 
обороты и стилистика народной речи. Критика о поэме. Тема для обсуждения: Поэтическое но-
ваторство Н. А. Некрасова. Обобщающая тема для обсуждения: Стиховое многообразие рус-
ской лирики. А.В. Дружинин. «Стихотворения Н. Некрасова». И.А. Панаев. «Воспоминания». 
А.А. Григорьев. «Стихотворения Н. Некрасова». Ф.М. Достоевский. «Дневник писателя». З. 
Н. Гиппиус. «Загадка Некрасова». В.В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова». Ю.И. Айхен-
вальд «Силуэты русских писателей». Эпоха великанов 
Л.Н. Толстой  

Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жан-
ровые особенности. Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического 
повествования. Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность 
и авторское комментирование событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. 
Образ князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль ба-
тальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Историче-
ские персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение 
как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щерба-
тый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания героев романа. 
Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл эпилога. 

Символика названия романа. А. В. Чичерин. «Идеи и стиль». 
Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество. Почвенничество. Роман «Преступление и наказание». История соз-
дания романа «Преступление и наказание», психологизм произведения. Теория Раскольникова 
и его преступление. Сон первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблён-
ные. Преступление Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Расколь-
ников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские 
мотивы в романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного вос-
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крешения. Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина философского 
содержания. Авторская позиция. Споры о романе. М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. 
Достоевского». 
 
11 класс, базовый уровень 
Литература рубежа XIX—XX веков 

Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в рус-
ской и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравствен-
но-этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и философские достиже-
ния. 
 Философская и социальная проблематика в русской прозе  
И. А. Бунин 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство Бунина. 
Лирика. «Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её трагиче-
ской обречённости. Символические детали в рассказе. Тема для обсуждения: Мотивы лирики и 
прозы И. А. Бунина.  
Тема для ученического исследования: Лиризм бунинской прозы. И. А. Бунин в воспоминаниях 
современников: портрет писателя. 
М. Горький 

Драматургические поиски начала XX века. Очерк жизни и творчества писателя. Пьеса 
«На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и философ-
ский план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречённость людей, вы-
павших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои - антиподы. 
Авторская позиция. Драматургическое новаторство Горького. Роль афоризмов, песен, стихов и 
притч в произведении. Споры о пьесе. Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострада-
ние?» (М. Горький) Темадля ученического исследования: Художественные принципы Горького- 
драматурга: анализ статьи М. Горького «О пьесах». 
А. П. Чехов 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов- драматург. «Вишнёвый 
сад». История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России. Система 
образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и «хищный 
зверь». 
Будущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, Епиходов, Фирс и др. 
Разлад желаний и стремлений героев с действительностью как основа драматического конфлик-
та. Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. «Подводное течение» пье-
сы. Особенности чеховского диалога. Психологическая деталь. Образ вишнёвого сада. Музы-
кальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор Чехова. 
Тема для обсуждения: «Вишнёвый сад» — комедия или драма?  
Темы для ученического исследования: Чехов в воспоминаниях современников: портрет писате-
ля (с использованием ресурсов Интернета). Герой Чехова — «несвершившийся человек». 
Модернизм и поэтические течения 

Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. Появление 
новых течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм.  
Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи И. Ф. Анненского «Что такое поэзия», 
В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К. Д. Бальмонта «Элементарные слова о символической поэзии», 
Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм»; манифест футуристов «Пощёчина общест-
венному вкусу». 
Темы для ученического исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и поэзия, приро-
да, любовь) в стихах В. Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике Бальмонта: мотив 
поэтического молчания, «невыразимого» и «безглагольность» поэзии. Лирический герой поэзии 
Гумилёва: поэтические маски. Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в 
сопоставлении с поэзией «золотого» XIX века: традиции и новаторство. 
А. А. Блок 
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Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи о 
Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. Диссонан-
сы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. Россия в по-
эзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, тревожные проро-
чества. Новаторство создания и истолкования образа России. Поэма «Двенадцать». История 
создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. Образ революции в поэме. Нравствен-
ная проблематика поэмы. Основные образы: «двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. Сим-
волика произведения. Особенности языка и стиля поэмы, ее полифонизм. Восприятие произве-
дения современниками. 
Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать». К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о 
символической поэзии» и И.Ф. Анненский «Что такое поэзия». 
Тема для ученического исследования: Идейная позиция А. Блока (статья «Интеллигенция и ре-
волюция») и её отражение в поэме «Двенадцать». 
Литература о революции и Гражданской войне  
Из публицистики 
И.А. Бунин. «Окаянные дни». 
М.Горький. «Несвоевременные мысли» 
И.Э. Бабель «Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. Осо-
бенности композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении автора. 
Рассказ «Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», «Эскадронный Трунов», 
«Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. Нравственная и философская про-
блематика произведения.  

Авторский взгляд на события.  
Тема для ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии». 
А.А. Фадеев 

Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа. Про-
блематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. Толстовские тра-
диции в романе Фадеева. 
М. А. Шолохов 

Очерк жизни и творчества. Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа 
«Тихий Дон». Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. Про-
блематика произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная ответственность 
человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ Григория Мелехова. Спо-
ры о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль 
семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: стилисти-
ческое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе.  
Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка создания.  
Темы для ученического исследования: Художественный образ в прозе Шолохова. Тема войны в 
творчестве М.А. Шолохова.  
Б.Л. Пастернак  

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция произ-
ведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. Христиан-
ские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. Со-
четание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. Интерпретация 
стихотворений. Темы для ученического исследования: Символические образы в стихах Юрия 
Живаго. Женские образы в романе «Доктор Живаго». 
B.В. Маяковский  

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, идеи, образы по-
эзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». Стихи со-
ветской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные образы. Тема любви в 
лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. Художественное новаторство Мая-
ковского. Гиперболичность образов, особенности лексики. Интерпретация стихотворений. Тема 
для ученического исследования: Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность сатиры Мая-
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ковского в наши дни.  
С.А. Есенин 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Становление поэта. Природа в 
произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин и имажинизм. 
Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные традиции. Лириче-
ский герой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. Исповедальность поздней лирики. 
Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии Есени-
на. Эволюция стиля. 
Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». 
Темы для ученического исследования: «Я последний поэт деревни...» (С. Есенин). Интерпрета-
ция образа Есенина в кино и театре. 
Б. Л. Пастернак 

Очерк жизни и творчества. Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его 
лирики. Темы природы, времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, 
назначения поэзии. Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея 
нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в лирике 
Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. Темы для обсуж-
дения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и «натюрморты» в поэзии Пастернака.  
Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. Интерпрета-
ция стихотворения. 
О.Э. Мандельштам 

Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия Мандельшта-
макмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие поэта. Об-
ращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, времени.  

Ассоциативность предметной детали. 
Тема для обсуждения: «Тоска по мировой культуре» в лирике Мандельштама. Творческая рабо-
та. Роль культурных деталей в лирике 
Мандельштама. 
М.И. Цветаева  

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 
Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные 
мотивы в лирике Цветаевой. Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты.  
Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог.  
А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике Ахма-
товой, художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней лирики. 
Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, ее 
многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней лирики. Пушкин-
ские традиции. Интерпретация стихотворения. Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия 
народа. Библейские и современные образы.  

Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и народных страданий. Роль 
эпиграфа. 

Смысл названия поэмы. 
«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. 

Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. 
Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. Образ Анны 
Ахматовой в лирике поэтов XX века. 
М. А. Булгаков 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два основных сюжетно-
композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. Иешуа и 
Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. Московские главы. 
Роль фантастических приёмов. Сатирическое изображение современности. Воланд и его свита. 
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Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландом как поворотный момент в судьбе 
каждого из героев. Проблема справедливости и милосердия. Мастер и Маргарита: тема любви и 
творчества в романе. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода 
романа. Герои романа и автор. Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Струк-
тура художественного образа у Булгакова. 
Темы для обсуждения: Смысл жизни и цель жизни в понимании главных героев романа. Кем 
был Иешуа? (трактовка библейского сюжета).Темы для ученического исследования: Тайнодей-
ствие в «Мастере и Маргарите». Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг. 
Антиутопия в русской и зарубежной литературе 
Е. А. Замятин 

Жанр антиутопии. Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. 
Проблематика произведения. Символика чисел.  
Темы для ученического исследования: Художественная роль математических формул, цифр и 
чисел в романе «Мы». Роман-антиутопия: «Мы» Е. Замятина. 
Литература второй половины XX — начала XXI века Литература о войне. 

Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов. «Момент истины». 
Е. Ржевская. «Ворошёный жар».  
М. Симашко. «Гу-га». 
К. Колесов. «Самоходка номер 120» и др. (обзор). 
В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). 
Г. Владимов. «Генерал и его армия». 
В. Астафьев. «Весёлый солдат». 
Тема войны в современной прозе: 
О. Н. Ермаков «Крещение» 
Ф. Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых 

как мир жестокости и насилия. 
Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? Темы для ученическо-
го исследования. Человек на войне в литературе XIX—XX веков. Война в романе-эпопее Л. Н. 
Толстого и в романе Г. Владимова. 
Лагерная литература 
А. И. Солженицын 

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). «Один день Ивана Денисови-
ча»: история создания. Иван Денисович Шухов. Герои повести. Тема человека и власти. Стиль 
повести. Время в рассказе В. Шаламов. «Колымские рассказы». 
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».  
Г. Владимов. «Верный Руслан» (обзор). 
Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей родины. Лагерь в прозе А. 
И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 
Деревенская и городская проза 

Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. «Привычное дело», В. Распу-
тин. «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», П.Проскурин. «Судьба» (обзор). Городская 
проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 
Ироническая и сатирическая проза  
Ф. Искандер.  

«Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», С. 
Довлатов. «Соло на «Ундервуде», «Соло на 1ВМ», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 
Драматургия в советской литературе 60-х годов А. Вампилов. 

«Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов. 
Литература русского зарубежья 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической 
литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос лите-
ратуры русского зарубежья. Тема для исследования. Творчество писателей в России и эмигра-
ции: опыт сопоставления. 
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Поэзия 60-х годов 
«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А.Вознесенский, Б. Ахмадулина 

и др. Пафос новаторства и обновления. «Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. 
Горбовский и др. Исповедальность, национальные истоки образов. 
Тема для исследования. Герой-преобразователь и герой созерцатель в поэзии 60-х годов. Тра-
диции поэзии XIX и начала XX века в «эстрадной» и «тихой» лирике. 
И. Бродский 

Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него 
лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная метафористич-
ность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как одна из форм органи-
зации стихотворений. 
Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама в поэзии Бродского. 
Тема для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. Бродский в воспо-
минаниях современников. 
Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 
Русский постмодернизм 
А. Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В.Сорокин. «Метель», 
В.Пелевин. «Омон Ра» (обзор).  
Тема для обсуждения: Современная литература: традиции и новаторство. 
 
 

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе  
по литературе для 10–11-х классов  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 
(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 
Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу традиции 
особое место в школьном преподавании русской литературы.  
Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии 
имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры 
тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выби-
рается составителем программы.  
Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по опреде-
ленному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и произве-
дение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает со-
ставитель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые строятся во-
круг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых по-
пали также в Список В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к изучению 
произведений, не повторяющим произведения из списка В. 
Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  
 Поэзия середины и второй половины XIX века 
 Реализм XIX–ХХ века  
 Модернизм конца XIX – ХХ века  
 Литература советского времени  
 Современный литературный процесс 
 Мировая литература XIX–ХХ века 
 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-
литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков 
можно было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного про-
цесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, но 
объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), литературного направле-
ния (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и 
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т.п. Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, 
рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных 
имя автора помечено астериском*.  

Список А Список В Список С 
 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил 
вас – и все былое...»), «Нам не дано 
предугадать…», «Не то, что мните вы, 
природа…», «О, как убийственно мы 
любим...»,  «Певучесть есть в морских 
волнах…»,  «Умом Россию не по-
нять…», «Silentium!» и др. 
 

Поэзия середины и второй половины XIX века 
Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», «Есть в осени первоначальной…», «Еще 
в полях белеет снег…», «Предопределение»,   «С поля-
ны коршун поднялся…», «Фонтан»,   «Эти бедные селе-
нья…» и др. 
 
 
 
А.А. Фет 
Стихотворения: «На стоге сена ночью южной…»,  «Од-
ним толчком согнать ладью живую…».  
А.К. Толстой 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», 
«Край ты мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в 
пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случай-
ный…» и др. 
 
Н.А. Некрасов 
«Внимая ужасам войны…», «Когда из мрака заблужде-
нья…», «Накануне светлого праздника», 
«Несжатая полоса», «Памяти Добролюбова», «Я не 
люблю иронии твоей…» 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Еще майская ночь», 
«Как беден наш язык! Хочу и не мо-
гу…»,  «Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, 
у березы…», «Шепот, робкое дыха-
нье…», «Это утро, радость эта…»,  «Я 
пришел к тебе с приветом…», «Я тебе 
ничего не скажу…» и др. 

Н.А. Некра-
сов Поэма 
«Кому на Руси 
жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Блажен незлобивый 
поэт…», «В дороге», «В полном разгаре 
страда деревенская…», «Вчерашний 
день, часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...»,  «О Муза! я у 
двери гроба…», «Поэт и Гражданин», 
«Пророк», «Родина», «Тройка», «Раз-
мышления у парадного подъезда», 
«Элегия» («Пускай нам говорит измен-
чивая мода...»),  
Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Остров-
ский Пьеса 
«Гроза» 

А.Н. Островский 
Пьеса  «Бесприданница» 
 
 

Реализм XIX – XX века 
А.Н. Островский 
«Доходное место», «На всякого мудреца довольно про-
стоты», «Снегурочка», «Женитьба Бальзаминова» 
Н.А. Добролюбов 
Статья «Луч света в темном царстве» 
Д.И. Писарев 
Статья «Мотивы русской драмы» 
И.А. Гончаров  
Повесть «Фрегат «Паллада», роман «Обрыв» 
 
И.С. Тургенев  
Романы «Рудин», «Накануне», повести «Первая лю-
бовь», «Гамлет Щигровского уезда», «Вешние воды», 
статья «Гамлет и Дон Кихот»  
 
 
Ф.М. Достоевский  
Повести «Неточка Незванова», «Сон смешного челове-
ка», «Записки из подполья» 
А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  
В.М. Гаршин 
Рассказы «Красный цветок», «Attalea princeps»  
Д.В. Григорович 
Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» (оригинальный 
текст), «Прохожий» (святочный рассказ)  

И.А. Гонча-
ров Роман 
«Обломов» 

 
 
 
 
И.А. Гончаров  
Роман «Обыкновенная история» 
 

И.С. Тургенев 
Роман «Отцы 
и дети» 

И.С. Тургенев  
Роман «Дворянское гнездо» 
 
 
 
 

Ф.М. Досто-
евский Роман 
«Преступление 
и наказание» 

Ф.М. Достоевский 
 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
Романы «История одного города», 
«Господа Головлевы» 
Цикл «Сказки для детей изрядного воз-
раста» 
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 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по вы-
бору) 
Повести и рассказы «Человек на часах», 
«Тупейный художник», «Левша», 
«Очарованный странник», «Леди Мак-
бет Мценского уезда» 

Г.И. Успенский 
Эссе «Выпрямила» 
Рассказ «Пятница»  
Н.Г. Чернышевский  
Роман «Что делать?» 
Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. 
Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого»,   
«Русский человек на rendez-vous. Размышления по про-
чтении повести г. Тургенева «Ася» 
 
Л.Н. Толстой  
Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», 
пьеса «Живой труп»  
 
А.П. Чехов  
Рассказы «Душечка», «Любовь», «Скучная история», 
пьеса «Дядя Ваня».  
В.А. Гиляровский 
Книга «Москва и москвичи» // 
Другие региональные произведения о родном городе, 
крае 
 
И.А. Бунин  
Рассказы: «Лапти», «Танька», «Деревня», «Суходол», 
«Захар Воробьев», «Иоанн Рыдалец», «Митина любовь» 
Статья «Миссия русской эмиграции»  
А.И. Куприн  
Рассказы и повести: «Молох», «Олеся», «Поединок», 
«Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Суламифь».  
 
 
 
М. Горький 
Рассказ «Карамора», романы «Мать», «Фома Гордеев», 
«Дело Артамоновых» 
Б.Н. Зайцев 
Повести и рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь и 
Диана», «Волки». 
И.С. Шмелев  
Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето Господ-
не». 
М.М. Зощенко* 
А.И.Солженицын* 
В.М. Шукшин* 
В.Г. Распутин* 
В.П. Астафьев*  

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 
«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 
 Роман «Анна Каренина», цикл «Сева-
стопольские рассказы», повесть «Хад-
жи-Мурат» 

А.П. Чехов 
Пьеса «Виш-
невый сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Смерть чиновника», «Тос-
ка», «Спать хочется», «Студент», «Ио-
ныч», «Человек в футляре», «Крыжов-
ник», «О любви», «Дама с собачкой», 
«Попрыгунья» 
Пьесы «Чайка», «Три сестры» 
 

 И.А. Бунин 
Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», 
«Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, 
и колосья…», «У зверя есть гнездо, у 
птицы есть нора…»  
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Гос-
подин из Сан-Франциско», «Легкое ды-
хание», «Темные аллеи», «Чистый по-
недельник» 
 

М. Горький  
Пьеса «На 
дне» 

М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха 
Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 
Поэма «Две-
надцать» 

А.А. Блок 
Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу 
я в темные храмы…», «Девушка пела в 
церковном хоре…»,  «Когда Вы стоите 
на моем пути…», «На железной доро-
ге», цикл «На поле Куликовом», «Не-
знакомка», «Ночь, улица, фонарь, апте-
ка…», «О, весна, без конца и без 
краю…»,   «О доблестях, о подвигах, о 
славе…», «Она пришла с мороза…»; 
«Предчувствую Тебя. Года проходят 
мимо…»,  «Рожденные в года глу-
хие…»,  «Россия», «Русь моя, жизнь 
моя, вместе ль нам маяться…»,  «Пуш-
кинскому Дому», «Скифы»  

 Модернизм конца XIX – ХХ века 
А.А. Блок 
Стихотворения: «Ветер принес издалека…», «Встану я в 
утро туманное…», «Грешить бесстыдно, непробуд-
но…», «Мы встречались с тобой на закате…», «Пляски 
осенние, Осенняя воля, Поэты, «Петроградское небо 
мутилось дождем…», «Я – Гамлет. Холодеет кровь», «Я 
отрок, зажигаю свечи…», «Я пригвожден к трактирной 
стойке…» 
Поэма «Соловьиный сад» 
Л.Н. Андреев  
Повести и рассказы: «Большой шлем», «Красный смех», 
«Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», 
«Жизнь Василия Фивейского». 
Пьеса «Жизнь человека» 
В.Я. Брюсов   
Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», 
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«Есть что-то позорное в мощи природы...»,  «Неколеби-
мой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной 
язык». «Юному поэту», «Я» 
К.Д. Бальмонт 
Стихотворения: «Безглагольность», «Будем как солнце, 
Забудем о том...»  «Камыши», «Слова-хамелеоны», 
«Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…»,  
«Я  –  изысканность  русской  медлительной  речи...» 
А.А. Ахматова* 
О.Э. Мандельштам* 
Н.С. Гумилев  
Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», «Заблу-
дившийся трамвай», «Из логова змиева», «Капитаны», 
«Мои читатели», «Носорог», «Пьяный дервиш», «Пяти-
стопные ямбы», «Слово», «Слоненок», «У камина», 
«Шестое чувство», «Я и вы» 
В.В. Маяковский* 
В.В. Хлебников 
Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие 
смехом», «Когда умирают кони – дышат…», «Кузне-
чик», «Мне мало надо», «Мы желаем звездам тыкать…», 
«О достоевскиймо бегущей тучи…», «Сегодня снова я 
пойду…», «Там, где жили свиристели…», «Усадьба но-
чью, чингисхань…». 
М.И. Цветаева* 
С.А. Есенин* 
В.В. Набоков* 
И.Ф. Анненский, 
К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Севе-
рянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, 
В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахмато-
ва 
Поэма «Рекви-
ем» 
 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Вечером», «Все рас-
хищено, предано, продано…», «Когда в 
тоске самоубийства…», «Мне ни к чему 
одические рати…», «Мужество», «Му-
за» («Когда я ночью жду ее прихо-
да…».) «Не с теми я, кто бросил зем-
лю…», «Песня последней встречи», 
«Сероглазый король», «Сжала руки под 
темной вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…» 

Литература советского времени 
А.А. Ахматова 
 «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Перед весной 
бывают дни такие…», «Родная земля», «Творчество», 
«Широк и желт вечерний свет…», «Я научилась просто, 
мудро жить…». 
«Поэма без героя» 
 
 
 
 
С.А. Есенин 
«Клен ты мой опавший…», «Не бродить, не мять в кус-
тах багряных…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Отго-
ворила роща золотая…»,  «Мы теперь уходим понемно-
гу…», «Русь советская», «Спит ковыль. Равнина доро-
гая…», «Я обманывать себя не стану…». Роман в стихах 
«Анна Снегина». Поэмы: «Сорокоуст», «Черный чело-
век» 
 
 
 
 
 
 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «Адище города», «Вам!», «Домой!», 
«Ода революции», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Уже второй должно быть 
ты легла…», «Юбилейное»  
Поэма: «Про это» 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя род-
ная…», «Да! Теперь решено. Без воз-
врата…», «До свиданья, друг мой, до 
свиданья!..», «Не жалею, не зову, не 
плачу…»,  «Песнь о собаке», «Письмо к 
женщине», «Письмо матери», «Собаке 
Качалова», «Шаганэ ты моя, Шага-
нэ…», «Я последний поэт деревни…» 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», 
«Левый марш», «Нате!», «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», «Лилич-
ка!», «Послушайте!», «Сергею Есени-
ну», «Письмо Татьяне Яковлевой», 
«Скрипка и немножко нервно»,  «Това-
рищу Нетте, пароходу и человеку», 
«Хорошее отношение к лошадям»  
Поэма «Облако в штанах», «Первое 
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вступление к поэме «Во весь голос»  
 
 
 
 
 
 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Все повторяю первый стих…», 
«Идешь, на меня похожий», «Кто создан из камня…», 
«Откуда такая нежность», «Попытка ревности», «При-
гвождена к позорному столбу»,  «Расстояние: версты, 
мили…» 
Очерк «Мой Пушкин» 
 
 
 
 
 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Айя-София», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Лишив меня морей, разбега и раз-
лета…», «Нет, никогда ничей я не был современник…»,   
«Сумерки свободы», «Я к губам подношу эту зелень…»   
 
 
 
 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Август», «Давай ронять слова…», 
«Единственные дни», «Красавица моя, вся стать…», 
«Июль», «Любимая – жуть! Когда любит поэт…», «Лю-
бить иных – тяжелый крест…», «Никого не будет в до-
ме…», «О, знал бы я, что так бывает…», «Определение 
поэзии», «Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра моя – 
жизнь и сегодня в разливе…», «Снег идет», «Столетье с 
лишним – не вчера…» 
Роман «Доктор Живаго» 
 
М.А. Булгаков 
Книга рассказов «Записки юного врача». Пьесы «Дни 
Турбиных», «Бег», «Кабала святош» («Мольер»), «Зой-
кина квартира» 
 
 
 
 
А.П. Платонов  
Рассказы и повести: «Река Потудань», «Сокровенный 
человек», «Мусорный ветер» 
М.А. Шолохов 
Роман «Поднятая целина». 
Книга рассказов «Донские рассказы» 
В.В. Набоков 
 Романы «Машенька», «Защита Лужина» 
М.М. Зощенко 
Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные лю-
ди», «Качество продукции», «Аристократка», «Прелести 
культуры», «Тормоз Вестингауза», «Диктофон», 
«Обезьяний язык» 
И.Э. Бабель  
Книга рассказов «Конармия» 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Генералам двенадца-
того года», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «О сколько их 
упало в эту бездну…», «О, слезы на 
глазах…».   «Стихи к Блоку» («Имя 
твое – птица в руке…»), «Тоска по ро-
дине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…»,  «Мы живем под со-
бою не чуя страны…»,  «Я вернулся в 
мой город, знакомый до слез…», «Я не 
слыхал рассказов Оссиана…»,  «Notre 
Dame» 
 
 
 
Б.Л. Пастернак 
 Стихотворения: «Быть знаменитым 
некрасиво…», «Во всем мне хочется 
дойти…», «Гамлет», «Марбург», «Зим-
няя ночь», «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..» 
Е.И. Замятин  
Роман «Мы» 
 
 
 
М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце» Романы «Бе-
лая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В прекрасном и 
яростном мире», «Котлован», «Возвра-
щение» 
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М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон»  
 
 

А.А. Фадеев   
Романы «Разгром», «Молодая гвардия» 
И. Ильф, Е. Петров  
Романы «12 стульев», «Золотой теленок»  
Н.Р. Эрдман  
Пьеса «Самоубийца» 
А.Н. Островский  
Роман «Как закалялась сталь» 
А.И. Солженицын 
Повесть «Раковый корпус», статья «Жить не по лжи» 
В.Т. Шаламов 
Рассказы: «Сгущенное молоко», «Татарский мулла и 
чистый воздух», «Васька Денисов, похититель свиней», 
«Выходной день» 
В.М. Шукшин 
Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки», 
«Танцующий Шива» 
Н.А. Заболоцкий 
Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 
размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», 
«Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфо-
зы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я 
не ищу гармонии в природе…» 
А.Т. Твардовский  
Стихотворения: «В тот день, когда окончилась вой-
на…», «Вся суть в одном-единственном завете…», 
«Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» 
И.А. Бродский 
Стихотворения: «1 января 1965 года», «В деревне Бог 
живет не по углам…», «Воротишься на родину. Ну что 
ж…», «Осенний крик ястреба», «Рождественская звез-
да», «То не Муза воды набирает в рот…» «Я обнял эти 
плечи и взглянул…» 
Нобелевская лекция 
Н.М. Рубцов 
Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», 
«Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет, Россия, ро-
дина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», 
«Стихи» 
 
Проза второй половины ХХ века 
Ф.А. Абрамов 
Роман «Братья и сестры» 
Ч.Т. Айтматов  
Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый па-
роход», «Прощай, Гюльсары» 
В.П. Аксёнов 
Повести «Апельсины из Марокко», «Затоваренная боч-
котара»  
В.П. Астафьев 
Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый солдат», «Пас-
тух и пастушка» 
В.И. Белов 
Повесть «Привычное дело», книга «Лад» 
А.Г. Битов 
Книга очерков «Уроки Армении» 
В.В. Быков 
Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» 
Б.Л. Васильев 
Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не значил-
ся», «Завтра была война» 
Г.Н. Владимов 

В.В. Набоков 
Рассказы «Облако, озеро, башня», 
«Весна в Фиальте» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.И. Солже-
ницын 
Рассказ «Один 
день Ивана 
Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 
Книга «Архипелаг ГУЛаг»  
В.Т. Шаламов 
 Рассказы: «На представку», «Сера-
фим», «Красный крест», «Тифозный 
карантин», «Последний бой майора Пу-
гачева» 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.А. Бродский 
Стихотворения: «Конец прекрасной 
эпохи», «На смерть Жукова», «На сто-
летие Анны Ахматовой», «Ни страны, 
ни погоста…», «Рождественский ро-
манс», «Я входил вместо дикого зверя в 
клетку…» 
В.М. Шукшин 
Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чу-
дик» 
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Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его армия» 
В.Н. Войнович 
«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина», «Москва 2042» 
В.С. Гроссман  
Роман «Жизнь и судьба»  
С.Д. Довлатов 
Книги «Зона», «Чемодан», «Заповедник» 
Ю.О. Домбровский 
Роман «Факультет ненужных вещей» 
Ф.А. Искандер 
«Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики и уда-
вы» 
Ю.П. Казаков 
Рассказ «Во сне ты горько плакал» 
В.Л. Кондратьев  
Повесть «Сашка» 
Е.И. Носов 
Повесть «Усвятские шлемоносцы» 
Б.Ш. Окуждава 
Повесть «Будь здоров, школяр!» 
В.Н. Некрасов 
Повесть «В окопах Сталинграда» 
В.Г. Распутин  
Рассказы и повести: «Деньги для Марии», «Живи и пом-
ни», «Прощание с Матерой». 
А.Д. Синявский 
Рассказ «Пхенц» 
А. и Б. Стругацкие  
Романы: «Трудно быть богом», «Улитка на склоне» 
Ю.В. Трифонов 
Повесть «Обмен» 
В.Ф. Тендряков  
Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 
Г.Н. Щербакова  
Повесть «Вам и не снилось» 
 
Драматургия второй  половины ХХ века: 
А.Н. Арбузов  
Пьеса «Жестокие игры» 
А.В. Вампилов 
Пьесы «Старший сын», «Утиная охота» 
А.М. Володин 
Пьеса «Назначение» 
В.С. Розов  
Пьеса «Гнездо глухаря»  
М.М. Рощин  
Пьеса «Валентин и Валентина» 
 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина 
А.А. Вознесенский 
В.С. Высоцкий 
Е.А. Евтушенко 
Ю.П. Кузнецов 
А.С. Кушнер 
Ю.Д. Левитанский 
Л.Н. Мартынов 
Вс.Н. Некрасов 
Б.Ш. Окуджава 
Д.С. Самойлов 
Г.В. Сапгир 
Б.А. Слуцкий 



122 

 

В.Н. Соколов 
В.А. Солоухин 
А.А. Тарковский 
О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный процесс  
Б.Акунин 
«Азазель»  
С. Алексиевич 
Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчи-
ки» 
Д.Л. Быков 
Стихотворения, рассказы, Лекции о русской литературе  
Э.Веркин  
Повесть «Облачный полк» 
Б.П. Екимов 
Повесть «Пиночет»  
А.В. Иванов 
Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта» 
В.С. Маканин 
Рассказ «Кавказский пленный» 
В.О. Пелевин 
Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь на-
секомых» 
М. Петросян  
Роман «Дом, в котором…» 
Л.С. Петрушевская 
«Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена» 
З. Прилепин 
Роман «Санькя» 
В.А. Пьецух 
«Шкаф» 
Д.И. Рубина 
Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под 
персиковыми облаками» 
О.А. Славникова 
Рассказ «Сестры Черепановы» 
Роман «2017» 
Т.Н. Толстая 
Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом 
крыльце сидели». 
Роман «Кысь» 
Л.Е. Улицкая 
Рассказы, повесть «Сонечка» 
Е.С. Чижова 
Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  
Г. Аполлинер 
Стихотворения 
О. Бальзак  
Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа» 
Г. Белль  
Роман «Глазами клоуна» 
Ш. Бодлер 
Стихотворения 
Р. Брэдбери  
Роман «451 градус по Фаренгейту» 
П. Верлен 
Стихотворения 
Э. Верхарн 
Стихотворения 
У. Голдинг  
Роман «Повелитель мух» 
Ч. Диккенс 
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«Лавка древностей», «Рождественская история» 
Г. Ибсен  
Пьеса «Нора» 
А. Камю 
Повесть «Посторонний» 
Ф. Кафка  
Рассказ «Превращение» 
Х. Ли  
Роман «Убить пересмешника» 
Г.Г. Маркес 
Роман «Сто лет одиночества» 
М. Метерлинк 
Пьеса «Слепые» 
Г. де Мопассан 
«Милый друг» 
У.С. Моэм 
Роман «Театр» 
Д. Оруэлл  
Роман «1984» 
Э.М. Ремарк  
Романы «На западном фронте без перемен», «Три това-
рища» 
А. Рембо 
Стихотворения 
P.M. Рильке 
Стихотворения 
Д. Селлинджер  
Роман «Над пропастью во ржи» 
У. Старк 
Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые 
медведи» 
Ф. Стендаль 
Роман «Пармская обитель» 
Г. Уэллс 
Роман «Машина времени» 
Г. Флобер 
Роман «Мадам Бовари»  
О. Хаксли  
Роман  «О дивный новый мир»,   
Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море», роман «Прощай, оружие» 
А. Франк 
Книга «Дневник Анны Франк» 
Б. Шоу  
Пьеса «Пигмалион» 
У. Эко 
Роман «Имя Розы» 
Т.С. Элиот 
Стихотворения  

  Родная (региональная) литература 
Данный раздел списка определяется школой в соответ-
ствии с ее региональной принадлежностью  
 
Литература народов России 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д.  Ку-
гультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 
К. Хетагуров, Ю. Шесталов  
(предлагаемый список произведений является пример-
ным и может варьироваться в разных субъектах Россий-
ской Федерации) 
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Тематическое планирование 
10 класс 

Тема количество часов 
Русская литература первой половины XIX века 7 

Рассвет русского реализма (32 часа) 
И. А. Гончаров  
А. Н. Островский  
И. С. Тургенев  
М. Е. Салтыков- Щедрин  
Литература второй половины XIX века. Из поэзии XIX века (20 часов) 
Ф. И. Тютчев  
А.А. Фет  
Н. А. Некрасов  

Эпоха великих романов (32 часа) 
Л. Н. Толстой  
Ф. М. Достоевский  
Зарубежная литература Х!Х века  
 
11 класс 

Тема количество часов 
Литература рубежа 19-20 веков ( 23 часа) 

Серебряный век русской поэзии. Модернизм и поэтические 
течения 

 

А.А.Блок  
М. Горький  
М. Горький  
А.П. Чехов  
Литература о революции и Гражданской войне  
Литература 20-40 годов:  
В.В. Маяковский  
С.А. Есенин  
М.И. Цветаева  
А.А.Ахматова  
О.Э.Мандельшам  
М.А.Булгаков  

Литература второй половины 20-21 века 
Великая Отечественная война, ее художественное осмысление 
в литературе. Новое понимание русской истории 

9 

Лагерная проза. 6 
Молодёжная проза. 3 
Деревенская проза 4 
Городская проза. 2 
Жанровое многообразие и гуманистический пафос литературы 
русского зарубежья. 

4 

Пафос новаторства и обновления в «Эстрадной лирике» 7 
Русский постмодернизм 8 
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Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» 
(базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы лично-

сти; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 
человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовно-
сти к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка 
для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятель-
ности; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способ-
ность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты ре-
чевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга ис-
пользуемых языковых и речевых средств. 

 
Метапредметные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 
задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками науч-
но-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 
проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мыс-
ли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками 
и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 
договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлек-
сию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее резуль-
татов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельно-
сти), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способ-
ностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефера-
тов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме. 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 
областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения 
и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях нефор-
мального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 
групповой, проектной деятельности. 
 
Предметные результаты 
Выпускник 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; 
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 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты оп-
ределенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуж-
дение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообще-
ния, 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 по-

строении текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании тек-

ста; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-
манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-
пенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

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

соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, сти-

листические, 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 письмен-

ных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам 
Выпускник 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 рус-

ского 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 языко-

знания; 
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ве-

дения диалогической речи; 
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-

формацию в прослушанном тексте; 
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 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 чис-

ле при обсуждении дискуссионных проблем; 



127 

 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офи-
циально-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 за-

паса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы) 
 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 
(базовый уровень) 

 
10 класс, базовый уровень 

Речь и речевое общение 
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого 

общения. 
2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скры-
той информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио тек-
ста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависи-
мости от коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различ-
ных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социаль-
но-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях об-
щения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их 
соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 
анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление 
языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 
 
 

Функциональная стилистика 
1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифферен-

циации языка. 
Функциональные стили (научный, официально деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового сти-
лей. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в официально-
деловой, научной и публицистической сферах общения. Основные жанры научного (доклад, 
аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интер-
вью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной ре-
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чи (рассказ, беседа, спор). Язык художественной литературы и его отличия от других разновид-
ностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные 
изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 
функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 
письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с 
использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в публи-
цистических и художественных текстах.  

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разно-
видностей языка. 
Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: норматив-
ный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точ-
ность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение 
и преодоление.  

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произ-
носительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтак-
сические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы.  

Нормативные словари современного русского языка и справочники.  
Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 
2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; использование в соб-
ственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 
орфографических и пунктуационных норм.  

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 
ситуациями речевого общения.  

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказы-
вания, его соответствия литературным нормам.  

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 
учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на за-
щите реферата, проектной работы.  

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными спосо-
бами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традици-
онного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 
пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 
др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 
истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культур-
ные традиции страны. 
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Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 
Тематическое планирование 

 
10 класс, базовый уровень, 34 часов 

Тема количество 
часов 

Общие сведения о языке 5 
Русский язык как система средств разных уровней 2 
Стили речи 4 
Структура словесного произведения 3 
Официально-деловой стиль речи 4 
Публицистический стиль речи 6 
Разговорная речь 4 
Язык художественной литературы 4 
Резерв времени 2 
Итого: 34 

 
 
 
 

Рабочая программа по предмету «Родная литература (русская)» 
(базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-
сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защи-
те; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающих-
ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осоз-
нанному 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 разви-
тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-
сти 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 самоуправ-
лении 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, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

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

 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. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собст-

венной 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  
Выпускник научится: 
 искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развер-

нутый 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 суж-
дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-
стей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-
роны 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; 
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз-
ных 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 (уст-

ных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
 демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
  понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа; 

 навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные эт-
нокультурные традиции; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-
ведения, 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 худо-
жественного мира произведения; 

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

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про-
изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художествен-
ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненно-
сти, эстетической значимости; 

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

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-
вать 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 собст-
венные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с исполь-

зованием 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 облас-
тями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-
ведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чте-
ния; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст. 

 
Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

(базовый уровень) 
 

Обучение предмету «Родная литература (русская)» проводится по модульному принци-
пу: структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 
деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способно-
сти самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. Со-
держание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, обусловленные 
историей России, ее культурой и традициями: 
Блок 1. Человек и его внутренний мир 

Произведения, связанные с психологией человека, в том числе в ситуации нравственного 
выбора. Произведения, нацеливающие на размышления о нравственных идеалах и моральных 
нормах, сиюминутном и вечном, добре и зле, гуманном и антигуманном поступке, его мотивах.  
Блок 2. Человек, семья и общество 

Произведения, нацеливающие на размышления о ценностях семьи и дома, других 
ценностных ориентирах человека и общества, судьбе человека, образе его жизни, выборе им 
жизненного пути, значимой цели и средств ее достижения; о личном и всеобщем, 
взаимоотношении между поколениями, социальных и философских проблемах, времени, 
обществе и эпохе; о причинах войн, влиянии войны на судьбу человека и страны, о 
нравственном выборе человека на войне. 
Блок 3. Человек, природа, Родина и культура 

Произведения, связанные с отношением человека к Родине, культуре, природе, родному 
языку. Произведения, нацеливающие на размышления о связи человека с Родиной и причинах 
разрушения этой связи, о важности сохранения исторической памяти, о роли личности в 
истории, об отношении человека к природе, о науке и искусстве (в том числе о литературе как 
культурном феномене). 
 

11 класс, базовый уровень 
Введение 

Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить его, познать, 
учат чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп». 
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Человек и его внутренний мир 
Лиханов А. «Мой генерал». "Мой генерал" – так зовет пионер Антошка своего деда, 

боевого генерала Антона Петровича, который вышел в отставку и приехал из Москвы в Сибирь, 
где живут его сын и внук. О событиях радостных и грустных, смешных и трагических, расска-
зывает эта книга, посвященная дружбе двух близких людей. 

Улицкая Л. «Народ избранный». Рассказ не только о «народе избранном», но и обо 
всех нас. Ведь мы не рождаемся для страданий и боли. Все достойны того, чтобы быть счастли-
выми, здоровыми, любимыми, успешными и благополучными. Только в жизни все складывает-
ся по-разному. Даже самому счастливому человеку дано познать; одиночество ,болезни, стра-
дания и смерть. 

Екимов Б. «Говори, мама, говори». Б.Екимов поднимает в произведении «Говори, ма-
ма, говори…» одну из важных проблем- проблему взаимоотношения родителей и их детей, от-
ношения к матери, самому дорогому человеку. 

Железников В. «Чучело». В.К. Железников поднимает такие проблемы, как детская 
жестокость, трусость и смелость, честность и предательство, умение бороться за своё место под 
солнцем.  

Грин А. «По закону». Александр Грин поднимает проблему милосердия по отношению 
к преступникам. Герой рассказа считает, что обидчика можно простить, ведь раненый уже вы-
здоравливал. Автор описывает состояние героя, услышавшего отказ выздоравливающего мат-
роса: "Мне казалось, что у меня что-то отняли". Позиция автора в данном тексте выражается 
через восприятие рассказчика: преступник, раскаявшийся в содеянном, заслуживает прощения. 

Толстая Т. «Легкие миры». Каковы истинные жизненные ценности? Какой след остав-
ляют милосердные люди? Об этом эта книга. 

Бондарев Юрий  «Взгляд». Проблема нравственного выбора (Можно ли ради удоволь-
ствия посмеяться издеваться над человеком, унижая его в глазах других?) 

Бунин  Иван «Слепой». Жизнь есть, несомненно, любовь и доброта. Ощущение жизни 
есть ощущение любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, нарушающее нашу 
общую радость жизни. 
 
Человек, семья и общество 

Алексин «Домашний совет». Повесть о подлости незаметной, исподволь, которую мо-
гут сделать близкие тебе люди. И о цельности характера, умении вовремя сказать "нет", сбро-
сить балласт, настоять на своем. И о том, что нельзя постоянно делать вид что все люди равны, 
даже если они братья. 

Бакланов Г. «Непорочное зачатие». Чем может быть оправдана жизнь человека? На-
верное, прежде всего, способностью к состраданию, умением принимать страдания, добротой и 
любовью по отношению к другим людям, пониманием их потребностей, чувством долга. Бак-
ланов увидел страшную опасность, скрывающуюся в саморазложении семьи.  Его рассказ за-
ставляет задумываться над тем, как сохранить и преумножить человеческое в человеке. 

Солоухин «Под одной крышей». Рассказ учит разрешать конфликтные ситуации мир-
ным путем и не идти на поводу у скандальных людей, поощряя их своими ответными дейст-
виями к дальнейшему развитию скандала. 

Екимов Б. «Глядя на солнце».Своими непосредственным отношение к жизни и людям, 
доверчивой открытостью миру ребёнок способен расположить к себе людей даже с самыми 
сложными характерами. 

Екимов Б. «Еще не лето». Только великодушный и отзывчивый человек в состоянии 
понять другого, однако равнодушное отношение к тем, кто нуждается во внимании к себе, не-
допустимо. 

Куприн Александр «Святая ложь». Мать очень тонко чувствует ложь, материнское 
сердце нельзя обмануть. Однако ради своего сына мать готова принять ложь, погрузиться в этот 
самообман. 

Екимов Борис «Ночь исцеления». В основе произведения – внутренняя драма героини, 
связанная с пережитым во время давно закончившейся войны. Среди уже немногочисленных 
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фронтовиков, награжденных боевыми наградами, мы видим женщин. Без них не было бы Побе-
ды. Это женщины, которые, взвалив на себя всю тяжесть мужской работы, тоже приближали 
нашу Победу. Именно они сберегли детей и сохранили родные очаги и семьи.  

Тендряков Владимир "Люди или нелюди". Проблема нравственного выбора. Испытав 
огромный стад и унижение за содеянное, герой изменил свое представление о жизни и больше 
не воровал, даже пытался завоевать самоуважение, совершая добрые дела. 

Алексин А. Безумная Евдокия». На примере трагической истории семьи автор утвер-
ждает христианский принцип: «Возлюби ближнего своего». Нельзя бездумно и безгранично 
злоупотреблять любовью и вниманием близких людей. Эгоистичное, корыстное, иногда просто 
легкомысленное отношение к близким тебе людям чревато болью, обидой, иногда бедой.  
 
Человек, природа, Родина и культура 

Платонов Андрей «Иван Великий».Эпизод с лошадью дал Ивану понимание чего-то 
важного: «…наш конь, наша земля, жалей и береги ее». В этом смысл жизни солдата на войне. 
«А без смысла на войне нельзя», потому что побеждает тот, у кого есть смысл на войне. Плато-
нов утверждает важную мысль: надо жить, верить в жизнь, защищать Родину, спасать поги-
бающую лошадь, работать – и «мы все тогда отдышимся…» 

Васильев Б. «Летят мои кони». В повести поднимаются важные проблемы, одна из них 
-  роль истории в жизни человека и общества.  

Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова». Рассказ заставляет нас пережить 
ужас блокады, понять, что война и дети – понятия несовместимые. Человеческую жизнь можно 
продлить лишь памятью, которая одна только побеждает время. 

Астафьев   В.   "Затеси". Автор поднимает проблему ответственности. Он говорит, что 
"лошади не тревожились", ведь "в табуне есть старшой", который и "будет сторожить их, сле-
дить за порядком", и если нужно будет, то "разбудит всех, поведет куда надо". Автор считает, 
что нужно всегда быть готовым взять на себя ответственность, словно старый мерин, следую-
щий "неведомому закону, зову природы". 

Розов В. «Дикая утка». Даже в самых тяжёлых ситуациях человек может проявить гу-
манное отношение к тем, кто слабее; чувство сострадания,  великодушие  оказываются  сильнее 
голода; это позволяет сохранить веру в людей. 

Симонов К. «Солдатская слава».Воинский труд разведчика стал для героя повседнев-
ным. Это уже опытный солдат, который знает свои обязанности. Чувство долга укоренилось в 
нём, стало для него привычным. Благодаря внутренней убежденности таких воинов и их ответ-
ственности за порученное дело, наступила победа. 

Солоухин Владимир «Летний паводок».К миру природы нужно относиться бережно, 
не вмешиваться в её естественный ход развития. 

Астафьев Виктор «Худого слова и растение боится». Природа «не слепок, не бездуш-
ный лик»: «есть, есть душа растений»; нетрудно понять язык природы, нужно только захотеть, 
и она в благодарность принесёт радость, счастье, одарит своей красотой и щедрыми плодами. 

Крупин В.Н. « Сбрось мешок». Проблема человека и природа. Как влияет на человека 
красота природы, умение созерцать? Важно научить ребёнка видеть и понимать красоту приро-
ды, и тогда она обогатит его духовно. Секрет постижения красоты заключается в том, чтобы 
учиться созерцать природу, находить время любоваться ею. Родители, владеющие этим секре-
том, обязательно передают его своим детям. 

Паустовский К. «Нет ли у вас молока?» Забота о детях, особая забота о детях войны. 
Поднимая проблему милосердия,  автор описывает случай, произошедший на фронте. 

Паустовский К. «Бакенщик».Что значит для человека понятие родины? Что значит 
любить родную землю? Любить отчизну – значит ценить красоту родной земли и быть готовым 
защитить ее от уничтожения. 

Яковлев Ю. «Балерина политотдела».Во время войны человеку для выживания необ-
ходимо искусство. Оно помогает людям выжить; оно нужно как хлеб, как воздух. 
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Тематическое планирование 
 
11 класс, базовый уровень, 34 часа 

Тема количество 
часов 

Введение 1 
Человек и его внутренний мир 8 
Человек, семья, общество 9 
Человек, природа, Родина и культура 12 
Резерв времени 4 
Итого: 34 

 
 
 

Рабочая программа по предмету Иностранный язык (английский) 
 (базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне:  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных 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 са-
мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к об-
щественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысле-
ния истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

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

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответст-
венное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоро-
вью; 

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

честву): 
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского наро-
да 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 госу-
дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

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

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
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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 каж-
дому 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 со-
ответствии 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 договор-
ному 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, са-
моуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно-
шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том чис-
ле 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, спра-
ведливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся кокружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пере-
довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в на-
учных 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 про-
фессиональной и общественной деятельности; 
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 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 ра-
зумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо-
гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного бы-
та. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тра-

диционных 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 жизнен-

ных 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, добросо-

вестное, 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 акаде-
мического благополучия обучающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жиз-

ни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком-
форта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные планируемые результаты 
 Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собст-

венной 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 
Выпускник научится: 
 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-
дачи; 
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 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 суж-
дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-
стей для широкого переноса . средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-
роны 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 её пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных сим-
патий; 

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

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

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст-
ных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 
Предметные результаты 
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, монологи-

ческая речь 
 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных 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, гра-

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

ва/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 аудиотек-
стов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
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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 зависимо-
сти от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-
цию 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 со-

держание речи»; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

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

тивной 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 словооб-

разовательным элементам и контексту; 
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его цело-

стности.  
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, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрица-
тельные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 
a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I –If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) и нереального характера (Conditional II –If I were you, I would start 
learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 
 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 
 употреблять в речи инфинити в цели (I called to cancel our lesson); 
 употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 
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 использовать косвенную речь; 
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

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

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном чис-

ле, образованные по правилу, и исключения; 
 употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 
  употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель-

ные, 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 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 ин-

формации; 
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую инфор-

мацию. 
Говорение, монологическая речь 
 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  
Аудирование 
 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуаци-

ях; 
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 
Чтение 
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отве-

чать 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 яр-

ко 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 соот-

ветствии со стилем речи; 
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
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Грамматическая сторона речи 
 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как экви-

валент страдательного залога; 
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho... It’s time you did smth; 
 употреблять в речи все формы страдательного залога; 
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
 употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 
 употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either . or; neither . 

nor; 
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
 

Содержание предмета 
«Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 
 
Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах изу-
чаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 
климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 
Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими  поколениями. Образо-
вательные поездки. 
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Обра-
зование и профессии. 
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменатель-
ные даты в России и странах изучаемого языка. 
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 
культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 
и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, кото-
рые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога - побуж-
дения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6-7 реплик со стороны каж-
дого учащегося. Продолжительность диалога — 2-3 минуты. 
Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с исполь-
зованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоцио-
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нально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12-14 фраз. Продолжи-
тельность монолога — 2-2,5 минуты. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-
ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимо-
сти от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на 
бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).Содержание текстов должно соответствовать воз-
растным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную цен-
ность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-
ном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предпо-
лагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 
Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-
никновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием со-
держания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-
ские. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объ-
явление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычно-
го (толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных ау-
тентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая не-
обходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-
строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки 
и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнять формуляры, бланки, писать СУ / резюме (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, адрес и т.д.); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100-140 слов, включая ад-
рес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полу-
ченных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 
навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  
Орфография 
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 
Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 
в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лек-
сических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тема-
тики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-
ны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 
слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соот-
ветствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 
(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах, овладение 
лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пре-
делах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение пра-
вил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффикса-
ции, словосложения, конверсии). 
Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 
глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного во-
проса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систе-
матизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.  

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоен-
ного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 
были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-
тельные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколь-
кими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с 
начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 
or.  

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными who, what, which, that, when, 
for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Condi-

tional III) характера. 
Предложения с конструкциями: I wish …; as … as, not so … as, either … or, neither … nor; 

It takes smb … to do something; I love / hat doing something;  be / get used to doing something; so / 
such (that). 

Конструкция с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив 
цели (I called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Fu-
ture Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 
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Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present 
Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past Future Simple Passive; Past Perfect 
Passive, Future Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 
 Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) 

без различения их функций. 
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном чис-

ле, включая исключения. 
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. 
Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 
например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д. 
Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культу-
ры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, все-
мирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличе-
ние их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе меж-
предметного характера. 
Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой иконтекстуальной до-
гадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу тек-
ста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифто-
вые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устноречевого общения. 
Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 
письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выбороч-
ную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на ино-
странном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, со-
ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирова-
ние, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-
срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими уча-
стниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой 
труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые сред-
ства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать 
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слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 
перевод. 
 

Тематическое планирование 
10 класс, базовый уровень, 102 часа 

Тема количество часов 
Профессии. 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии. 
Иностранные языки. 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной дея-
тельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие 
на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

25 

Повседневная жизнь. 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе 
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта 

20 

Современная молодежь.  
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.  
Образовательные поездки 

15 

Страны изучаемого языка.  
Географическое положение, климат, население, крупные города, достоприме-
чательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаме-
нательные даты в России и странах изучаемого языка 

25 

Научно-технический прогресс.  
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология.  
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата 
и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира 

17 

 
11 класс, базовый уровень, 102 часа 

Тема количество часов 
Профессии. 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии. 
Иностранные языки. 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной дея-
тельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие 
на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

25 

Повседневная жизнь. 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные тра-
диции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  
Здоровье. 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Городская и сельская жизнь.  
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого язы-
ка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство 

30 

Современная молодежь.  
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями.  
Образовательные поездки 

15 

Страны изучаемого языка.  
Географическое положение, климат, население, крупные города, достоприме-
чательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаме-
нательные даты в России и странах изучаемого языка 

25 

Научно-технический прогресс.  17 



146 

 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
Природа и экология.  
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата 
и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира 

 
 
 

Рабочая программа  по предмету «История» 
(базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-
жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознан-
но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-
мократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по кото-

рым можно определить, что цель / достигнута; 
 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 
 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 
 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 
 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-
ные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-
вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-
ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

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

Коммуникативные УУД: 
 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослы-

ми; 
 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; 
 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств; 
 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, вы-

страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суж-
дений. 

 
Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 
 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
 представлять культурное наследие России и других стран; 
 работать с историческими документами; 
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
 критически анализировать информацию из различных источников; 
 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

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

информации; 
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
 читать легенду исторической карты; 
 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой; 
 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 ми-

ровой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
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России в мировом сообществе; 
 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культу-

ры; 
 определять место и время создания исторических документов; 
 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, теле-

видения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководите-
лей России и ведущих зарубежных стран; 

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

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубеж-
ными 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 историче-
ских личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте обще-
российской 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, владе-
ние исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
 применять полученные знания при анализе современной политики России; 
 владеть элементами проектной деятельности. 
 

Содержание предмета «История» 
(базовый уровень) 

 
10 класс, базовый уровень 

Новейшая история.  
Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Нацио-
нализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед 
Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 
Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 
мировой войны. Причины Первой мировой войны.  
Первая мировая война  

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бель-
гии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии 
под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение 
при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и 
Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление 
российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское 
сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Ре-
волюция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. 
Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. На-
ционалистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. 
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Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные пересе-
ления, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой 
мировой войны. 
Межвоенный период (1918-1939) 
Революционная волна после Первой мировой войны  

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: не-
зависимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Вен-
герская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  
Версальско-вашингтонская система  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 
система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 
СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 
Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков - Малая Антанта, 
Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 
Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Про-
цветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влия-
ния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испа-
ния. Б.Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистско-
го режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.  
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии  

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 
Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великийпоход» Красной армии Китая. Станов-
ление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 
«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919-
1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 
США  

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кри-
зис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 
Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Госу-
дарственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического 
кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно политическое развитие стран Латинской Аме-
рики. 
Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. НСДАП и 
А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных но-
жей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании  

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народ-
ного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский 
мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «не-
вмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 
на Эбро. Поражение Испанской республики.  
Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судет-
ский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 
Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 
война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Со-
ветско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 
сферы влияния Германии и СССР. 
Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
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Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракцио-
низм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети 
Х Х в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
Вторая мировая война 
Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 
Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР За-
падной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 
Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 
Советско- финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Даниии 
Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба изахват Балкан. Битва 
за Британию. Рост советско-германских противоречий. 
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-
Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 
Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Гер-
мании. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и пози-
ция нейтральных государств.  
Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-
Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение 
режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 
тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  
Жизнь во время войны.  

Сопротивление оккупантам Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Но-
вый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы воен-
нопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротив-
ления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Поло-
жение в нейтральных государствах.  
Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеров-
ской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варша-
ве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. 
Бои в Арденнах. Висло - Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 
нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигит-
леровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление 
союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР 
в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 
трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 
конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги вой-
ны. 
Соревнование социальных систем  
Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 
Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 
Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в 
США. 
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы  

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 
международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 
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искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Ви-
зит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960-1961 гг. Д. Кен-
неди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 
средах. 
Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции  

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-
освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские вой-
ны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограниче-
нии ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис 
в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 
Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 
Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 
и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социаль-
но-экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 
гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. Информационная револю-
ция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризи-
сы 1970-х - начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Порту-
галии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания 
в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидар-
ность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 
реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Кам-
бодже. Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 
реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского 
договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демокра-
тических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на 
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  
Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импор-
тозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латин-
ской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамерикан-
ских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны 
в Центральной Америке. 
Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 
Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пу-
ти развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апар-
теида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 
Этнические конфликты в Африке.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое дви-
жение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 
Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская рево-
люция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Кон-
фронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ 
в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 
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Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
Современный мир 

Глобализация конца ХХ - начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Эко-
номические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, 
Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных от-
ношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 
арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. 
Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское про-
странство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кри-
зисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 
Раздел I. Россия в годы «великих потрясений».1914-1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и об-
щество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Приход к 
власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской войны. В 
вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». Общество в 
эпоху революционных потрясений. Культура и революция. 
Раздел II. Советский союз в 1920-1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение. Мо-
дернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920-1930-е гг. 
Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 
Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 
осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой Отечест-
венной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы войны. Победа 
СССР в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 
Победа: итоги и уроки. 
Раздел IV. Апогей и кризис Советской системы. 1945-1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд 
КПСС. Внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. Советское общество конца 1950-х — начала 
1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е -1960-е гг. Политика и экономика: от реформ к за-
стою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и формирование 
духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. Политика пере-
стройки в сфере экономики. Развитие гласности и новое политическое мышление. Кризис и 
распад советского общества. 
Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. 
Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993-1996 гг. Национальные 
и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. Внешняя 
политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие России в 20002016 гг. Мо-
дернизация экономики России в 2000-2008 гг. Российская экономика в 2009-2016 гг. Социаль-
ное развитие России в 2000-2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, 
наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. 
 

11 класс, базовый уровень 
История. Россия до 1914 г. 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по россий-
ской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации 
истории России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры 
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и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 
Дальнего Востока. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху пере-
селения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение сла-
вян, их разделение на три ветви - восточные, западные и южные. Славянские общности Восточ-
ной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организа-
ция. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Соседи восточных славян.  
Образование государства Русь  

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенно-
сти формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 
Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государ-
ства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 
Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, разви-
тие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение 
Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 
Русь в конце X - начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Орга-
ны власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 
Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 
Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискус-
сии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 
категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 
связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 
Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 
Русь в середине XII - начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формиро-
вание системы земель - самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения 
русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 
Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирую-
щая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских 
земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 
центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание об-
щерусского художественного стиля.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в со-
ставе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 
культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Рус-
ские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 
границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Севе-
ро-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Мо-
сквы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордын-
ского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего поло-
жения московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской зем-
ли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское 
влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  
Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Мос-
ковского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на по-
литическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 
Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Москов-
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ском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 
Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 
Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 
русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 
Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение меж-
дународных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского го-
сударства. Повседневная жизнь. 
Россия в ХVI-ХVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Гроз-
ный. Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная ра-
да. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 
сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Внеш-
няя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского 
и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последст-
вия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее за-
крепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 
книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повес-
ти. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные тради-
ции в быте и нравах. 
Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 
Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против ин-
тервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 
ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии со-
словно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Ито-
ги Смутного времени. 
Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 
Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 
Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 
оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 
сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Яр-
марки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 
г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Цер-
ковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, 
формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 
Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра 
I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освобо-
дительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отноше-
ния во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. 
Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с За-
падной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние лето-
писи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 
Симон Ушаков. Парсуна. 
Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи  
Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преоб-
разования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) рефор-
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мы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 
суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонасле-
дии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 
Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 
Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 
Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 
движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Се-
верная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура 
и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской истории и культуре. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 
последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725-
1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономиче-
ская и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725-
1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. 
Россия в 1760-1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 
Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпри-
нимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 
предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их 
положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 
и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская револю-
ция. Русское военное искусство. 
Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления зако-
нов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в анти-
французских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспе-
диции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 
Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 
М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономиче-
ского общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изо-
бретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писате-
ли (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитекту-
ры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 
(Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX - начале XX века  
Российская империя в первой половине XIX в. 
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 
Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государст-
венного совета. Причины свертывания либеральных реформ. Россия в международных отноше-
ниях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в анти-
французских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. 
Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 
г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотиче-
ский подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов 
и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 
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1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 
Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 
России в европейской политике в 1813-1825 гг.Изменение внутриполитического курса Алек-
сандра I в 1816-1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные 
итоги внутренней политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 
идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская прав-
да» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов 
в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отде-
ление. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 
гг.Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 
переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансо-
вая реформа Е.Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направ-
ление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 
П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 
Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Рево-
люционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский уто-
пический социализм. Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти 
XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шами-
ля. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитни-
ков Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и 
последствия поражения России в Крымской войне. Культура России в первой половине XIX в. 
Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Гео-
графические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 
культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 
романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 
(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского 
литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Дар-
гомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 
(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произ-
ведения. Вклад российской культуры первой половины X IX в. в мировую культуру.  
Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860-1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходи-
мость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения кре-
стьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная 
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860-
1870-х гг.Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство по-
сле отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные 
районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основ-
ных слоев населения России. Общественные движения второй половины XIX в. Подъем обще-
ственного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, ради-
кальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, 
П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 
народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей мар-
ксизма. Зарождение российской социал-демократии. Внутренняя политика самодержавия в 
конце 1870-х - 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политический тер-
рор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости 
самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Воз-
растание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промыш-
ленности. Экономические и финансовые реформы (Н Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабо-
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чего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика России во второй половине 
XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоедине-
ние Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 
международных отношениях конца XIXв. Сближение России и Франции в 1890-х гг.Культура 
России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и 
технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расшире-
ние издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реа-
лизм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 
Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 
его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 
Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место 
российской культуры в мировой культуре XIX в. 
Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Поли-
тика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование моно-
полий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала 
Х Х в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положе-
ние основных групп населения. Политическое развитие России в начале XX в. Император Ни-
колай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 
преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сто-
рон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политиче-
скую жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консервато-
ры. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 
Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социа-
лизм».Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, основные 
события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Все-
российская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 
г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политиче-
ских партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришке-
вич). Думская деятельность в 1906-1907 гг. Тактика революционных партий в условиях форми-
рования парламентской системы. Итоги и значение революции. Правительственная программа 
П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политиче-
ская и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг.Культура России в начале XX в. Открытия 
российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Раз-
витие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное ис-
кусство: традиции реализма, «Мир искусства»,авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драма-
тический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахмани-
нов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российско-
го кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры 
 

Тематическое планирование 
 
10 класс, базовый уровень, 68 часов 

Тема количество ча-
сов 

Вводный урок 1 
Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921гг. 10 
Советский союз в 1920-1030 -е гг. 6 
Советский Союз в годы военных испытаний. 9 
Апогей и кризис советской системы . 1945-1991 -е гг 9 
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Российская Федерация в 1991-2016 гг. 10 
Всеобщая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 1 
Межвоенный период (1918-1939) 4 
Вторая мировая война 3 
Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 3 
Мир во второй половине 20-21в 6 
Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 3 
Наука и культура в 20- 21вв. 2 
Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 1 
Итого: 68 
 
11 класс, базовый уровень, 68 часов 

Тема количество ча-
сов 

Введение 1 
От Древней Руси к Российскому государству 9 
Формирование единого Русского государства в XV веке 11 
Россия в XVI-XVII веках: от Великого княжества к Царству 12 
Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи 16 
Российская Империя в XIX - начале XX века 19 
Итого: 68 
 
 
 

Рабочая программа по предмету «География»  
(базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
В сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных 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 са-
мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

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

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответст-
венное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоро-
вью; 
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 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 поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского наро-
да 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 госу-
дарственным символам (герб, флаг, гимн); 

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

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

В сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

 признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каж-
дому 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 со-
ответствии 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 договор-
ному 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, са-
моуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношения обучающихся с окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного общения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с други-
ми людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно-
шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том чис-
ле 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 об-
щечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие, 
дружелюбие); 
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 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

В сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной куль-
туре: 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пере-
довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в на-
учных 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 про-
фессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки ра-
зумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эколо-
гии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного бы-
та. 

В сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 
жизни: 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей  
 6семейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тра-

диционных семейных ценностей. 
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 жизнен-

ных 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, добросо-

вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучаю-
щихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жиз-

ни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком-
форта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты 
 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 пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-
ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 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, аргументи-
ровать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-
ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
 понимать значение географии как науки и объяснять её роль в решении проблем человечест-

ва; 
 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, про-

цессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо-
действия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления за-
кономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явле-
ний; 

 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, её пригодности для жизни че-

ловека; 
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регио-

нах мира; 
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 
 характеризовать географию рынка труда; 
 рассчитывать численность населения с учётом естественного движения и миграции населе-

ния стран, регионов мира; 
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 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдель-
ных 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 ин-

формации в современных условиях функционирования экономики; 
 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие миро-

вого хозяйства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы на-
следственности, закономерности изменчивости; 

 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 от-
дельных 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 гео-

графической оболочке; 
 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием междуна-

родных отношений; 
 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 
 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологиче-

скими 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 терри-

торий; 
 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, её 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. 
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Содержание предмета «География» 
(базовый уровень) 

 
10 класс, базовый уровень 

Общая характеристика мира 
Введение. Современная география  

История развития географии. Структура современной географии. Методы географиче-
ской науки. Карта - язык географии. Источники географической информации. Географическая 
наука и географическое мышление. 
Политическая карта мира  

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 
карты мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. Интегра-
ция регионов в единое мировое сообщество. 
Страны современного мира  

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. Госу-
дарственное устройство стран: формы правления и административно-территориального устрой-
ства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 
География населения мира 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 
Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический 
состав. Страны одно национальные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 
национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции насе-
ления. География рынка труда и занятости. Формы расселения. Сельское и городское населе-
ние. Урбанизация. 
Мировые природные ресурсы 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность 
стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, руд-
ные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпае-
мые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, 
минеральные, энергетические. 
Природа и человек(3часа) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Природопользование. Окружающая среда как геосистема. Важнейшие 
явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. Геоэкология. Техноген-
ные и иные изменения окружающей среды. Особо охраняемые природные территории и объек-
ты Всемирного природного и культурного наследия. Экологические проблемы. Пути решения 
экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения ок-
ружающей среды.  
Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

Международноегеографическоеразделениетруда.Формированиеиразвитиемировогохозяй
ства.Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-техническая революция. 
НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. Изменение отрасле-
вой структуры мирового хозяйства. 
Отрасли мирового хозяйства   

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 
География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные тенден-
ции развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 
машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 
промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. 
Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 
транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товар-
ная структура мировой торговли. Географическое распределение мировой торговли. Междуна-
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родные кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудни-
чество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный ту-
ризм. Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Географиче-
ские аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных про-
блем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 
проблем. Стратегия устойчивого развития.  
 

11 класс, базовый уровень 
Региональная характеристика мира 
Зарубежная Европа 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 
страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия - ведущие стра-
ны мира. 
 
 
Зарубежная Азия. Австралия 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, 
Индия. Австралийский Союз. 
Африка 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканско-
го региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 
Северная Америка 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. 
Канада. 
Латинская Америка 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латин-
ской Америки. Бразилия. 
Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специали-
зации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей 
России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших соци-
ально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономиче-
ского положения России. Определение основных направлений внешних экономических свя-
зей России с наиболее развитыми странами мира. 
Глобальные проблемы человечества 
Природа и цивилизация.  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэколо-
гия – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 
проблемы разных регионов Земли. 

 
Тематическое планирование  

 
10 класс, базовый уровень, 34 часа 

Тема количество часов 
Современная политическая карта мира 5 
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Природа и человек в современном мире 6 
География населения мира 6 
Научно-техническая революция и мировое хозяйство 6 
География отраслей мирового хозяйства 10 
Итого: 34 
 
11 класс, 34 часа 

Тема количество часов 
Зарубежная Европа 9 
Зарубежная Азия. Австралия 7 
Африка 3 
Северная Америка 6 
Латинская Америка 4 
Россия в современном мире 2 
Глобальные проблемы человечества. Стратегия устойчивого развития 3 
Итого: 34 
 

 
Рабочая программа по предмету «Экономика» 

(углублённый уровень) 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
 формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора 

будущей профессии с опорой на экономические знания; 
 формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресур-

сов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 
 экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие различных 

видов экономической деятельности на окружающую среду. 
 осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского об-

щества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей родины; 
 формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 
 приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
 этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государствен-

ную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах деятельности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные:  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение основами само-
контроля, самооценки; 

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры дейст-
вия, планировать свои действия, выполнять учебные действия; 

 вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок 
 проявлять познавательную инициативу; 
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 
 овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания. 
Познавательные:  
 умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать си-

туации, подводить анализируемые объекты под понятие, устанавливать аналогии 
 осуществлять поиск нужной информации в учебнике, словарях, дополнительной литературе; 
 анализировать объекты, выделять главное, проводить сравнение, классификацию по разным 

критериям, обобщать.  
 планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их решения, выделять этапы 

в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач, смысловое чтение 
 высказываться, опираясь на свой жизненный опыт; 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: 
 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение, формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий, владение устной и письменной речью. 

 допускать существование различных точек зрения, принимать другие мнения и позиции, 
формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению, строить понятное для партнера                                                                 
высказывание, задавать вопросы; 

 подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 
 аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 
 владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе уме-

ния свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить значения 
слов с иностранных языков, заменять их синонимами. 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
 определять границы применимости методов экономической теории; 
 анализировать проблему альтернативной стоимости; 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризо-

вать ее; 
 иллюстрировать примерами факторы производства; 
 характеризовать типы экономических систем; 
 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
 анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
 строить личный финансовый план; 
 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ре-

сурсов; 
 анализировать собственное потребительское поведение; 
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 определять роль кредита в современной экономике; 
 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
 приводить примеры товаров Гиффена; 
 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
 называть цели антимонопольной политики государства; 
 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
 различать сферы применения различных форм денег; 
 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 
 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
 приводить примеры, как банки делают деньги; 
 различать виды безработицы; 
 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безрабо-

тицы. 
 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
 приводить примеры различных видов инфляции; 
 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
 применять способы анализа индекса потребительских цен; 
 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
 объяснять назначение международной торговли; 
 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
 различать экспорт и импорт; 
 анализировать курсы мировых валют; 
 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
 различать виды международных расчетов; 
 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
 объяснять особенности современной экономики России. 
 
Выпускник получит возможность научится: 
 критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные сужде-
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ния; 
 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные по-

следствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, по-

ступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключе-
ния и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически отно-
ситься к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой ин-
формации; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 
 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жиз-

ненные ситуации; 
 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному 
предмету; 

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

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зре-
ния, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на си-

туациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного ти-

па и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диа-
грамма, аудиовизуальный ряд и др.) 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоя-
тельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и по-
вседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 
ипотеке, вкладам и др.; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жиз-
ненные ситуации; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятель-

ности в области экономики; 
 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 
 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную поли-

тику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 
экономического роста; 
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 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономиче-
ской точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятель-
ности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зре-
ния; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на си-
туациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуа-
ции в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные мак-
роэкономические ситуации; 

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

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных ис-
точников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным ас-
пектам социально-экономической политики государства; 

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

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, ис-
пользуя различные источники информации; 

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

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 
 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера. 
 

Содержание предмета «Экономика» 
(углублённый уровень) 

 
10 класс, углублённый уровень 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 

теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Ра-
циональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кри-
вая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Производи-
тельность труда. Главные вопросы экономики. 
Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная эко-
номическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной эконо-
мики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 
Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса 
от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 
Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 
Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 
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Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 
Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость това-

ра. 
Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 
Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 
эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. Антимоно-
польная политика. 
Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 
номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов до-
мохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны 
договора страхования. 
Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 
банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их 
кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы кредитова-
ния. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 
Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 
Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и ме-
ханизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная по-
литика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. Между-
народный и российский опыт внедрения электронных денег. 
Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 
фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый ры-
нок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг.Фондовые инструменты. Участ-
ники фондового рынка. 
Страхование         

Страхование как система экономических отношений. Обязательное и государственное 
страхование. Добровольное страхование. Страхование личной безопасности. Имущественное 
страхование. Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и временное стра-
хование. Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). Страховка. 
Страховщик. 
Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. 
Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. 
Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Государст-
венная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 
Фирма — главное звено рыночной экономики 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы пред-
приятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и пе-
ременные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издерж-
ки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

 
11 класс, углублённый уровень 

Менеджмент и маркетинг 
Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менедж-

мента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. 
Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 
Государственные финансы 
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Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги —главный источник государст-
венного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды нало-
гов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала на-
логообложения. Фискальная политика государства. 
Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государст-
венной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды национализации. 
Формы участия государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национа-
лизация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватиза-
ция). 
Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 
Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 
Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система национальных 
счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные 
последствия инфляции. 
Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП 
и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная 
трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого эко-
номического роста. Эффект акселератора. 
Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Цикли-
ческое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. 
Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 
Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валют-
ные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 
Альтернативные системы и модели современной экономики  

Альтернативные экономические системы. Система свободного предпринимательства. 
Монополии (олигополии). Усиление экономических функций государства, его регулирующей 
роли. Мировая социалистическая система как альтернативная мировая экономическая система. 
Главные признаки экономической системы социализма. Победа обновленного капитализма. 
Общее и особенное в развитии национальных типов (моделей) капитализма. Общая экономиче-
ская база и методологические принципы: принцип частной собственности, отсутствие дирек-
тивной системы управления экономикой, действие конкурентных механизмов, основанных на 
законах спроса и предложения. Отличительные признаки экономик развитых стран. Нацио-
нальные модели современной экономики. Количественные и качественные характеристики и 
особенности. Западноевропейская модель. Французская и германская модели. Американская 
модель. Шведская (скандинавская) модель. 

Японская модель экономики. Китайская модель как особый тип социалистического рын-
ка. Незавершенность российской модели капитализма, ее основные характеристики 
Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 
экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в миро-
вой экономике. Экономические проблемы глобализации 
Глобальные экономические проблемы и индекс развития человеческого потенциала 

Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. Продоволь-
ственная и энергетическая проблемы. Обострение экологической проблемы. Неравномерная 
структура распределения. Неравное потребление. Усиление социального расслоения. Основные 
направления решения проблем бедности и нищеты: новые модели потребления, социализация, 
коллективизм и солидарность. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).Понятие 
«концепция развития человеческого потенциала». Реализация основных базовых ценностей: 
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прав человека, общественного благосостояния, равенства, справедливости. Оценка ИРЧП: про-
должительность жизни человека, уровень образования и доходы. Индекс нищеты населения. 
ИРЧП в России. 

 
Тематическое планировании 

 
10 класс, углублённый уровень, 68 часов 

Тема количество часов 
Экономика: наука и хозяйство 4 
Экономическая система государства 5 
Спрос 5 
Предложение 5 
Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 5 
Конкуренция. Типы рынков 6 
Доходы и расходы 7 
Банки и банковская система 8 
Деньги и финансы 6 
Фондовая биржа 4 
Страхование 2 
Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 5 
Фирма – главное звено рыночной экономики 8 
Итого: 68 
 
 
11 класс, углублённый уровень, 68 часов 

Тема количество часов 
Менеджмент и маркетинг 8 
Государственные финансы 8 
Государство и экономика 7 
Основные макроэкономические показатели 10 
Экономический рост 6 
Цикличность развития экономики 6 
Международная торговля 6 
Альтернативные системы и модели современной экономики 6 
Российская Федерация а системе мирового хозяйства 4 
Глобальные экономические проблемы и индекс развития чело-
веческого потенциала 7 

Всего часов 68 
 
 

Рабочая программа по предмету «Право» 
(углублённый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
1) гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осоз-
нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-
ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-
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циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общест-
венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-
ности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчест-
ва, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом само-
совершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-
ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) основы экологического мышления, осознание влияния социально экономических процессов 
на состояние природной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-
мейной жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятель-
ность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные страте-
гии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-
ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение языковыми средствами— умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства; 
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-
лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-
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знавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты  
Выпускник уровне научится: 
 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
 сравнивать различные формы государства; 
 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 
 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 
 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необхо-

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

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

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 
 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выяв-

лять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
 характеризовать особенности системы российского права; 
 различать формы реализации права; 
 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законно-

сти в Российской Федерации; 
 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответст-

венности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему консти-
туционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 
граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Феде-
рации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их един-

стве и системном взаимодействии; 
 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 
 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Феде-

рации; 
 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Рос-
сийской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Фе-
дерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициати-
вы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституци-

онного строя Российской Федерации; 
 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъ-

ектов международного права; 
 различать способы мирного разрешения споров; 
 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
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 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в облас-
ти международной защиты прав человека; 

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

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 
 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотно-

шения в сфере гражданского права; 
 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
 различать формы наследования; 
 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 
 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 
 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
 выделять права и обязанности членов семьи; 
 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, опреде-

лять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 
 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 
 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 
 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административ-
ной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федера-

ции; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 
 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 
 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 
 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголов-

ного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы 
для разрешения конфликтов правовыми способами; 

  давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоот-
ношений; 

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

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти; 
 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 
 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по поряд-

ку принятия и изменения; 
 толковать государственно-правовые явления и процессы; 
 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых сис-

тем других государств; 
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 различать принципы и виды правотворчества; 
 описывать этапы становления парламентаризма в России; 
 сравнивать различные виды избирательных систем; 
 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 
 анализировать институт международно-правового признания; 
 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 
 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 
 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхова-

ния; 
 различать опеку и попечительство; 
 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в про-

цессе трудовой деятельности; 
 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 
 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 
 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
 

 
 

Содержание предмета «Право» 
(углублённый уровень) 

 
10 класс, углублённый уровень 

Роль права в жизни человека и общества  
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адво-

кат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности воз-
никновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира. 
Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 
древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные 
принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отно-
шений. Механизм правового регулирования. 
Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. Ин-
формация индивидуально правового характера. Неофициальная правовая информация. Моно-
нормы. Право понимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. 
Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. 
Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 
Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 
права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых 
актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды 
правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой 
обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников правоот-
ношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие 
норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 
актов. Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности применения права. Правила 
разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и 
виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.  
Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. Суб-
институт. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное право. 
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Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая тех-
ника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный норма-
тивный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. Применение права. Акт приме-
нения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права. Применение права. 
Акт толкования права. 
Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотноше-
ний. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 
признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юриди-
ческой ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое 
сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. 
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англосаксонская 
правовая семья. Религиозно правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности 
правовой системы в России. 
Государство и право  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 
догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 
античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 
происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, мар-
ксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность государства. Функции государст-
ва. Виды функций государства. Форма государства и её элементы. Монархия как форма правле-
ния. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Госу-
дарственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государ-
ства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправле-
ние. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки 
правового государства. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. 
Структура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эво-
люция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданст-
ва. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные систе-
мы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 
Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Россий-
ской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосу-
дия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 
Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохра-
нительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказа-
ний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федераль-
ная служба РФ по контролю оборота наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 
таможенная служба. 
 

11 класс, углублённый уровень 
Гражданское право  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 
субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. Формы сде-
лок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и её 
виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие догово-
ра и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения догово-
ров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения 
права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные пра-
ва (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право сле-
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дования).Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллек-
туальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участни-
ков гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 
чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды 
гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государствен-
ного регулирования экономики. Организационно правовые формы предпринимательской дея-
тельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный коопе-
ратив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской 
деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при 
заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потре-
бителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. 
Формы завещания. Наследование по закону. 
Семейное право) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущест-
венные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 
основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 
Жилищное право  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 
Трудовое право  

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный дого-
вор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 
взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на ра-
боту. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабо-
чего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, га-
рантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолет-
них.  
Административное право и административный процесс  

Административное право и административные правоотношения. Особенности админи-
стративного права. Административные правоотношения. Понятие административного правона-
рушения. Административная ответственность. Меры административного наказания. Производ-
ство по делам об административных правонарушениях. 
Уголовное право и уголовный процесс  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 
процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потер-
певшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 
Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 
Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Право-
вое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной политики в 
области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов образовательных 
правоотношений. Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, 
как заключить договор на обучение. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, но-
тариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 
Международное право  

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъ-
екты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и во-
енного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский 
суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и между-
народно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права человека. 
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Тематическое планирование 
10 класс, углублённый уровень, 68 часов 

Тема количество часов 
Роль права в жизни человека и общества 8 
Теоретические основы права как системы. 14 
Правоотношения и правовая культура 19 
Государство и право 19 
Правосудие и правоохранительные органы 8 
Итого: 68 
 
11 класс, 70 часов 

Тема количество часов 
Гражданское право 16 
Семейное право 6 
Жилищное право 3 
Трудовое право 9 
Административное право и административный процесс 5 
Уголовное право и уголовный процесс 10 
Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 14 
Международное право 5 
Итого: 68 
 
 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» 
(базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса по обществознанию, являются: 
 мотивированность и направленность на активное и созидательное  участие в будущем в об-

щественной и государственной жизни; 
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к ук-
реплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи 
и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и со-
гласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколе-
ниями;  

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы 
проявляются: 
 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социаль-

но-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 
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 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (про-
изводитель, потребитель и др.); 

 в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-
сия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме вадаптированных источниках 

различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текстав таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых системадекватно познавательной и ком-
муникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требова-
ний; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.  

 
Предметные результаты 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания програм-

мы по обществознанию являются в сфере:  
познавательной 
 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси-
хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно-
сти; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-
шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 
в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-
зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственным и знаниями); давать оценку 
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном россий-
ском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной 
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к ана-
лизу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководство-
ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданст-
венности; 
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трудовой 
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудо-
вую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спосо-

бами познания; 
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной• 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-
дами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использо-
вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой со-
циальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценоч-
ные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 
 

Содержание предмета «Обществознание» 
(базовый уровень) 

 
10 класс, базовый уровень 
Человек в обществе  

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 
природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Особенности соци-
альной системы. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, по-
литической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Че-
ловек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 
человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. Миро-
воззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность 
как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 
Сознание и деятельность.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирова-
ние. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответствен-
ности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гума-
нитарное знание. 
Общество как мир культуры 

Духовна я жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культу-
ры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 
самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 
Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направ-
ления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 
Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отно-
шения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 
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нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное 
российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 
трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомер-
ного поведения. Правосознание. Правовая культура. Человек в XXI веке. 
 
11 класс, базовый уровень 
Экономическая жизнь общества  

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 полити-
ка Российской Федерации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты кон-
куренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России. Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Эко-
номические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основ-
ные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облига-
ции 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 полити-
ка 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-финансовая 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 
измерители. 
Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Социальная сфера  

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальная страти-
фикация и неравенство. Социальный статус личности и группы. Оценка значимости социаль-
ных позиций: авторитет, престиж. Многообразие социальных ролей. Социальная мобильность. 
Семья как социальный институт. Исторические формы семьи. Виды и типы семьи. Особенности 
современной семьи. Тенденции развития семьи в современном обществе. Социальные процессы 
в современной России. Возрастание социальной дифференциации и неравенства. Появление но-
вых социальных групп. Проблема становления среднего класса. Политика государства в облас-
ти социальных отношений. Этнические общности. Этническое многообразие человечества. На-
ции. Национальное самосознание. Межнациональные отношения в современном мире. Нацио-
нальная политика. Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Возрастная 
стратификация. Особенности социализации молодых людей. Специфические общественные 
функции молодежи. 
Политическая жизнь общества  

Роль политической системы в жизни общества. Структура и сущность политической 
системы. Взаимосвязь организаций, политических норм и политической культуры. Политиче-
ский режим. Политическое управление. Деятельность государственного аппарата в управленче-
ском процессе. Признаки правового государства. Гражданское общество как сфера самодея-
тельности граждан. Местное самоуправление. Взаимосвязь правового государства и граждан-
ского общества. Демократия, ее принципы и политические механизмы. Политический плюра-
лизм. Многопартийность и партийные системы. Парламентаризм. Политический статус лично-
сти. Многообразие политических ролей личности. Многопартийность. Политические партии и 
движения, их классификация. Роль партий и движений в современной России. Законодательное 
регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Политическая элита, особенно-
сти ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. 
Лидеры и ведомые. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения совре-
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менности Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 
на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распростра-
няемой по каналам СМИ. Человек в политической жизни. Политический статус личности. По-
литическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его 
причины и опасность. Политический терроризм. 
 

Тематическое планирование 
 
10 класс, базовый уровень, 68 часов 

Тема количество часов 

Человек в обществе 20 
Общество как мир культуры 16 
Правовое регулирование общественных отношений 32 

Итого: 68 

 
11 класс, базовый уровень, 68 часов 

Тема количество часов 

Экономическая жизнь общества 29 
Социальная сфера 16 
Политическая жизнь общества 23 
Итого: 68 
 

 
 

Рабочая программа по предмету  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый уровень) 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
 формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 
прав и обязанностей гражданина 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-
чать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонима-
ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности; 
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчест-
ва; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
Метапредметные результаты 
 находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления 

на основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информа-
цию; формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить 
прогнозы, предлагать пути решения; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-
мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-
ности; 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 мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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; 

 владение языковыми средствами —умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-
лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
Элементы теории множества и математической логики 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 оперировать на базовом уровне  понятиями: конечное множество, элемент множества, под-

множество, 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, контр-
пример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на число-
вой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 
условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 
контрпимеров. 

Числа и выражения 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окруж-
ность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окруж-
ности, 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 выраже-

ний; 
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов 
Уравнения и неравенства 
 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

loga x < d; 
 решать показательные уравнения, вида abx+c = d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде степе-
ни с основанием a); 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 
sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a - табличное значение соответствующей тригоно-
метрической функции. 

Функции 
 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и зна-

чение 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 функ-
ции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линей-
ная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функ-
ции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-
нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, ли-
нейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 
функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближенно значения функции в заданных точках; 
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
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 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (проме-
жутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

Элементы математического анализа 
 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 
 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точ-

ками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции - с другой. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового на-

бора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный вы-

бор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 
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 тексто-

вой 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 кри-

териям, сформулированным в условии; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприяти-

ем, 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 определе-

ние температуры, на определение положения на временной 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 мест-
ности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

Геометрия 
 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, парал-

лельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный паралле-

лепипед, куб); 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбо-

ку, снизу; 
 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
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 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 
формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 
Векторы и координаты в пространстве 
 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 
История математики 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 
 понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 
 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительно-

сти; 
 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характери-

зующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
Элементы теории множества и математической логики 
 оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пере-

сечение 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 ут-
верждения, 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 
Числа и выражения 
 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, рациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, отноше-
ние, 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 e и π    
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, ло-
гарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 
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 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
Уравнения и неравенства 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 
 использовать методы решения уравнений: приведение к виду "произведение равно нулю" или 

"частное равно нулю", замена переменных; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств; 
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших триго-

нометрических уравнений и неравенств; 
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополни-

тельными условиями и ограничениями. 
Функции 
 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убы-
вание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 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 (проме-

жутки 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 гра-
фиков. 

Элементы математического анализа 
 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 
 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные ма-

териалы; 
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 
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 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 
задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
Тестовые задачи 
 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 необ-

ходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
Геометрия 
 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и пер-

пендикулярность прямых и плоскостей; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в яв-

ной 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 не-

сколько шагов решения; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
 формулировать свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, парал-

лелепипеды); 
 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 
 вычислять расстояния и углы в пространстве. 
Векторы и координаты в пространстве 
 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 некол-
линеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
 решать простейшие задачи введением векторного базиса 
История математики 
 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 
 понимать роль математики в развитии России 
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 совер-

шенство окружающего мира и произведений искусства; 
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 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении математических задач 

 
Содержание предмета «Математика: алгебра и начала  

математического анализа, геометрия» 
(базовый уровень) 

 
10 класс, базовый уровень 
Вводное повторение.  

Степень и ее свойства. Уравнения: линейное, квадратное, рациональное, иррациональное 
и методы их решения. Рациональные дроби. Неравенства линейные и квадратные и системы не-
равенств. 
Числовые функции. 

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. Периодиче-
ские и обратные функции. 
Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тан-
генс и котангенс. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и 
графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригономет-
рические функции 
Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригоно-
метрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, однород-
ные тригонометрические уравнения. 
Преобразования тригонометрических выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразова-
ние суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы ре-
шения тригонометрических уравнений 
Производная  

Определение числовой последовательности, способы ее задания, свойства. Предел чи-
словой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Задачи, приводящие к понятию 
производной, определение производной, вычисление производных. Понятие производной п-го 
порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 
Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования функ-
ций на монотонность и экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и 
неравенств. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наиболь-
шего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию 
Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Соче-
тания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности 
Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры и начал математическо-
го анализа 10 класса 

Функции. Тригонометрические уравнения и методы решения. Тригонометрические фор-
мулы. Производная и ее применение. Комбинаторные задачи. 
Введение в стереометрию 

История возникновения и развития геометрии. Основные понятия и аксиомы стереомет-
рии (точка, прямая, плоскость, пространство). Пространственные фигуры (куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, цилиндр, конус, шар). Моделирование многогранников. 
Параллельность прямых и плоскостей 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямых в пространст-
ве. Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся прямых.  
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Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность прямой и плоскости. При-
знак параллельности прямой и плоскости.  

Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность двух плоскостей. Признак па-
раллельности двух плоскостей.  

Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные 
проекции плоских фигур.  

Изображение пространственных фигур. Сечения многогранников 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр-
ность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоско-
стью. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. Двугранный угол. Перпендикуляр-
ность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

Центральное проектирование. Изображение пространственных фигур в центральной 
проекции. 
Многогранники 

Многогранные углы и их свойства. Выпуклые и невыпуклые многогранники. Теорема 
Эйлера. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр). 
*Полуправильные и звёздчатые многогранники. 
Повторение и систематизация материала курса геометрии10 класса 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Изображение пространственных фигур. Построение сечений многогранников. Правильные мно-
гогранники. Развёртки многогранников, цилиндра и конуса. 
 
11 класс, базовый уровень 
Вводное повторение. 

Функции. Тригонометрические уравнения и методы решения. Тригонометрические фор-
мулы. Производная и ее применение. Комбинаторные задачи. 
Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = õ, их свойства и 
графики. Свойства корня n-ой степени.  

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 
степени. Степенные функции, их свойства и графики.  

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корня п-й степени 
Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 
Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифмов. 
Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифми-
ческой функций. 
Первообразная и интеграл 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 
свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Ста-
тистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнение с модулями. 
Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств.  

Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Ирра-
циональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

 Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами 
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Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры и начал математическо-
го анализа 

Степени и корни. Степенная, показательная и логарифмическая функции. Первообразная 
и интеграл. Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств 
Векторы в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Векторы в пространстве. Равенство 
векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллине-
арные и компланарные векторы 
 
Метод координат в пространстве 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками. Уравнение 
сферы. Координаты вектора. Длина вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 
плоскости в пространстве. Уравнение прямой в пространстве. 
Цилиндр, конус, шар 

Сфераи шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость. Мно-
гогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр, конус. По-
ворот. Фигуры вращения. Вписанные и описанные цилиндры. Сечения цилиндра плоскостью. 
Эллипс. Вписанные и описанные конусы. Конические сечения. Симметрия пространственных 
фигур (центральная, осевая, зеркальная). Движение пространства, виды движений. Элементы 
симметрии многогранников и круглых тел. Примеры симметрии в окружающем мире 
Объемы 

Объём и его свойства. Принцип Кавальери. Формулы объёма параллелепипеда, призмы, 
пирамиды. Формулы объёма цилиндра, конуса, шара и его частей. Отношение объёмов подоб-
ных тел. Площадь поверхности многогранника. Формулы площади поверхности цилиндра, ко-
нуса, шара и его частей 
Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии 11 класса 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формули 
свойств. 

 
Тематическое планирование 

(базовый уровень) 
 

10 класс, базовый уровень, 170 часов 

Тема количество 
часов 

Вводное повторение 6 
Числовые функции 12 
Тригонометрические функции 24 
Тригонометрические уравнения 15 
Преобразование тригонометрических выражений 17 
Производная 24 
Комбинаторика и вероятность 6 
Повторение и систематизации учебного материала курса 
алгебры и начала математического анализа 11 

Введение в стереометрию 3 
Параллельность прямых и плоскостей 15 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 
Многогранники 12 
Повторение и систематизации учебного материала курса 
геометрии 8 

Итого: 170 
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11 класс, базовый уровень, 170 часов 

Тема количество 
часов 

Вводное повторение 4 
Степени и корни. Степенные функции 18 
Показательная и логарифмическая функции 25 
Первообразная и интеграл 12 
Элементы теории вероятностей и математической стати-
стики 8 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и нера-
венств 20 

Повторение и систематизации учебного материала за курс 
алгебры и начала анализа 16 

Векторы 10 
Метод координат в пространстве 12 
Цилиндр, конус, шар 17 
Объемы 20 
Повторения и систематизации учебного материала за курс 
геометрии 8 

Итого: 170 
 
 
 

Рабочая программа по предмету  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углублённый уровень) 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
 формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 
прав и обязанностей гражданина 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-
чать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонима-
ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчест-
ва; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты 
 находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления 

на основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информа-
цию; формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить 
прогнозы, предлагать пути решения; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-
мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-
ности; 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 мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 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; 

 владение языковыми средствами  
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языко-

вые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
Элементы теории множества и математической логики 
 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной пря-
мой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое пред-
ставление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утвер-

ждения, 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 си-
туациях повседневной жизни, при решении задач из других 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; 
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 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чи-
сел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении вы-

числений 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, записан-

ные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; выполнять стандартные тождественные преобразо-
вания 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 
Уравнения и неравенства 
 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и нера-

венства, 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 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 реше-

ния 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 алгебраиче-

ским и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их система-

ми; 
 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 уравне-
ний, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 
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 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 нера-
венств 

Функции 
 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежут-
ке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти поня-
тия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства сте-
пенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь приме-
нять 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 про-

грессия; 
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической про-

грессий. 
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, 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 математического 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: 
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 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, свя-
занные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием ге-

неральная совокупность и выборкой из нее; 
 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятно-

стей, 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 
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 ре-

зультата; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выби-

рать 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 рас-

суждений; 
 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 преобразо-
вывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм реше-
ния не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнитель-
ные 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; 
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 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 
метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 
расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении за-
дач; 

 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 приме-

нять 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 за-

дач; 
 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 ре-

шении задач; 
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь при-

менять их при решении задач; 
 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при реше-

нии задач; 
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь приме-

нять их при решении задач; 
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при решении за-

дач; 
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при реше-

нии задач; 
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и ко-

нуса, 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 объе-

мов и площадей поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для ре-

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать получен-
ные 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 
История математики 
 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
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 понимать роль математики в развитии Росси 
Методы математики 
 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опро-

вержение; 
 применять основные методы решения математических задач; 
 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и произведений искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 
 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для ис-

следования математических объектов 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
Элементы теории множества и математической логики 
 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 зада 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных про-
цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа и выражения 
 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, логарифмиче-

ских, степенных выражений; 
 владеть формулой бинома Ньютона; 
 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  
 применять при решении задач цепные дроби; 
 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 
 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении за-

дач;  
 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  
 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как геометри-

ческие преобразования 
Уравнения и неравенства 
 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 
Функции 
 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;применять ме-

тоды решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков 
Элементы математического анализа 



200 

 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления про-
изводных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и по-
строения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших при-

менениях; 
 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 опре-

деленного интеграла); 
 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач ес-

тествознания; 
 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений 
Геометрия 
 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 уг-

ла; 
 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  
 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при по-

строении сечений многогранников методом проекций; 
 иметь представление о развертке 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 коорди-

нат;  
 применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетра-

эдра 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 от-

носительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 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 ре-

шении задач; 
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 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
 уметь применять формулы объемов при решении зада 
Векторы и координаты в пространстве 
 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 
Методы математики 
 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование фи-

зических процессов, задачи экономики) 
 
 

Содержание предмета «Математика: алгебра и начала  
математического анализа, геометрия» 

(углублённый уровень) 
 

10 класс, углублённый уровень 
Вводное повторение.  

Степень и ее свойства. Уравнения: линейное, квадратное, рациональное, иррациональное 
и методы их решения. Рациональные дроби. Неравенства линейные и квадратные и системы не-
равенств. 
Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натураль-
ных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 
неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод мате-
матической индукции. 
Числовые функции. 

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. Периодиче-
ские и обратные функции. 
Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тан-
генс и котангенс. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их свойства и 
графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригономет-
рические функции 
Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригоно-
метрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, однород-
ные тригонометрические уравнения. 
Преобразования тригонометрических выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразова-
ние суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методыре-
шения тригонометрических уравнений 
Комплексные числа 

Комплексные числа и операции над ними. Комплексные числа и координатная плос-
кость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадрат-
ные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубиче-
ского корня из комплексного числа. 
Производная  

Определение числовой последовательности, способы ее задания, свойства. Предел чи-
словой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Задачи, приводящие к понятию 
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производной, определение производной, вычисление производных. Понятие производной п-го 
порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 
Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования функ-
ций на монотонность и экстремумы. Применение производной для доказательства тождеств и 
неравенств. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наиболь-
шего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию 
Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Соче-
тания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности 
Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры и начал математическо-
го анализа  

Функции. Тригонометрические уравнения и методы решения. Тригонометрические фор-
мулы. Производная и ее применение. Комбинаторные задачи. 
Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 
Чевы. 
Введение в стереометрию 

История возникновения и развития геометрии. Основные понятия и аксиомы стереомет-
рии (точка, прямая, плоскость, пространство). Пространственные фигуры (куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, цилиндр, конус, шар). Моделирование многогранников. 
Параллельность прямых и плоскостей 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямых в пространст-
ве. Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся прямых.  

Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность прямой и плоскости. При-
знак параллельности прямой и плоскости.  

Взаимное расположение двух плоскостей. Параллельность двух плоскостей. Признак па-
раллельности двух плоскостей.  

Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные 
проекции плоских фигур.  

Изображение пространственных фигур. Сечения многогранников 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр-
ность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоско-
стью. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. Двугранный угол. Перпендикуляр-
ность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

Центральное проектирование. Изображение пространственных фигур в центральной 
проекции. 
Многогранники 

Многогранные углы и их свойства. Выпуклые и невыпуклые многогранники. Теорема 
Эйлера. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр). Полупра-
вильные и звёздчатые многогранники. 
Повторение и систематизация материала курса геометрии 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Изображение пространственных фигур. Построение сечений многогранников. Правильные мно-
гогранники. Развёртки многогранников, цилиндра и конуса. 
 
 
 
 
11 класс, углублённый уровень 
Вводное повторение. 
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Функции. Тригонометрические уравнения и методы решения. Тригонометрические фор-
мулы. Производная и ее применение. Комбинаторные задачи. 
Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Сим-
метрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 
Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = õ    их свойства 
и графики. Свойства корня n-ой степени.  

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 
степени. Степенные функции, их свойства и графики.  

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корня п-й степени 
Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 
Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифмов. 
Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифми-
ческой функций. 
Первообразная и интеграл 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 
свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Ста-
тистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнение с модулями. 
Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств.  

Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Ирра-
циональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

 Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами 
Повторение и систематизация учебного материала курса алгебры и начал математическо-
го анализа 

Многочлены. Степени и корни. Степенная, показательная и логарифмическая функции. 
Первообразная и интеграл. Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств.  
Векторы в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Векторы в пространстве. Равенство 
векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллине-
арные и компланарные векторы 
Метод координат в пространстве 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками. Уравнение 
сферы. Координаты вектора. Длина вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 
плоскости в пространстве. Уравнение прямой в пространстве. 
Цилиндр, конус, шар 

Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость. Мно-
гогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр, конус. По-
ворот. Фигуры вращения. Вписанные и описанные цилиндры. Сечения цилиндра плоскостью. 
Эллипс. Вписанные и описанные конусы. Конические сечения. Симметрия пространственных 
фигур (центральная, осевая, зеркальная). Движение пространства, виды движений. Элементы 
симметрии многогранников и круглых тел. Примеры симметрии в окружающем мире 
Объемы 

Объём и его свойства. Принцип Кавальери. Формулы объёма параллелепипеда, призмы, 
пирамиды. Формулы объёма цилиндра, конуса, шара и его частей. Отношение объёмов подоб-
ных тел. Площадь поверхности многогранника. Формулы площади поверхности цилиндра, ко-
нуса, шара и его частей 
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Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии  
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул и 

свойств. 
 

Тематическое планирование 
(углублённый уровень) 

 
10 класс,  углублённый уровень, 204 часа 

Тема количество 
часов 

Вводное повторение 3 
Действительные числа 12 
Числовые функции 10 
Тригонометрические функции 24 
Тригонометрические уравнения 10 
Преобразование тригонометрических выражений 21 
Комплексные числа 9 
Производная 29 
Комбинаторика и вероятность 7 
Повторение и систематизации учебного материала курса алгебры и 
начала математического анализа 11 

Некоторые сведения из планиметрии 12 
Введение в стереометрию 3 
Параллельность прямых и плоскостей 16 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 
Многогранники 14 
Повторение и систематизации учебного материала курса геометрии 6 
Итого: 204 

 
 

11 класс, углублённый уровень, 204 часа 

Тема количество 
часов 

Вводное повторение 4 
Многочлены 10 
Степени и корни. Степенные функции 24 
Показательная и логарифмическая функции 31 
Первообразная и интеграл 9 
Элементы теории вероятностей и математической статистики 9 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33 
Повторение и систематизации учебного материала за курс алгебры и 
начала анализа 16 

Векторы 6 
Метод координат в пространстве 15 
Цилиндр, конус, шар 16 
Объемы 17 
Повторения и систематизации учебного материала за курс геометрии 14 
Итого: 170 
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Рабочая программа по предмету «Информатика»   
(базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

 
Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-
ности; 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 мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности. 

 
Предметные результаты 
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 логиче-

ские уравнения; 
 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изу-

ченные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написан-
ные 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 конструк-
ций; 



206 

 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре-
шаемых 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 процес-
сов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-
цессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, гото-
вить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персональ-
ного компьютера и классификации его программного обеспечения; 

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

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-
пользованием 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 шестнадца-

теричную 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 про-
цессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, исполь-
зуя 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 по-
иска 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 конст-
рукции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выпол-
нять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать число-
вые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, по-
лучаемые 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 элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьюте-
рами и мобильными устройствами; 
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 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; созда-
вать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Содержание предмета «Информатика» 
(базовый уровень) 

10 класс, базовый уровень 
Информация  

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение ин-
формации. Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. 
Представление текста, изображения и звука в компьютере. 
Информационные процессы  

Хранение информации, передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Ав-
томатическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере 
Программирование  

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного програм-
мирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. Про-
граммирование основных алгоритмических конструкций. Массивы. Типовые задачи обработки 

 
11 класс, базовый уровень 
Информационные системы и базы данных  

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в пред-
ставлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компью-
терных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компонен-
ты системы и их взаимодействие. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представ-
ление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 
таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.Создание, веде-
ние и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Интернет  

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 
Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компо-
ненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 
Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).Сетевое хранение данных. 
Облачные сервисы. Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 
построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы ре-
ального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей 
и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Информационное моделирование  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с компь-
ютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экс-
периментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) 
для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности 
Социальная информатика  

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Се-
тевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной ин-
формации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мо-
бильные приложения. Открытые образовательные ресурсы Средства защиты информации в ав-
томатизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 
Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 
подпись, сертифицированные сайты и документы. 
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности.  
 

Тематическое планирование 
10 класс, 34 часа 

Тема количество часов 
Введение. Структура информатики 1 
Информация 10 
Информационные процессы 5 
Программирование 18 
Итого: 34 
 
11 класс, 34 часа 

Тема количество часов 
Информационные системы и базы данных 10 
Интернет 10 
Информационное моделирование 12 
Социальная информатика 2 
Итого: 34 
 
 

Рабочая программа по предмету «Информатика»   
(углублённый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-
фессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 
Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-
ности; 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 мето-
дов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-
вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности. 

 
Предметные результаты 
Выпускник на углублённом уровне научится: 
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные ко-

ды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; пони-
мать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину 
сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, ис-
пользуя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выраже-
ние в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять ис-
тинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логиче-
ских операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; ис-
следовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 
уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную страте-
гию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 
решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 
основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представ-
лении чисел в памяти компьютера; 

 решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построе-
ния оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и опреде-
ления количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие "алгоритм" с помощью одной из универсальных моделей вычисле-
ний (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча-Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 
изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно по-
лучение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последова-
тельностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 
рекурсивные алгоритмы; 

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического програм-
мирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 
задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 
количества путей; 
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 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных ал-
горитмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; приме-
нять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного про-
граммирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изу-
чения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся 
в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 
подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 
выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, ре-
шение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовы-
вать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 
использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стан-
дартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на фор-

мальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; исполь-
зовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внеш-
ние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования; 

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учеб-
ных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по 
их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответ-
ствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 
обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в хо-
де моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объ-
ектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных 
и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решае-
мыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных опера-
ционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постанов-
ка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследо-
вания, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие ис-
следовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упоря-
дочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 
средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяю-
щих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
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 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 
сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сай-

ты, блоги и др.); 
 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 
сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и эко-
номичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нор-
мами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 
передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW 
и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего ми-
ра; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 
задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе "разделяй и властвуй"; 
 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различ-

ную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически не-

разрешимых проблем; 
 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 
 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения за-

дач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компью-
терных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе - 
статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление 
о проблеме хранения и обработки больших данных; 

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами 
с помощью веб-интерфейса; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц);  
 

Содержание предмета «Информатика» 
(углублённый уровень) 

 
10 класс, углублённый уровень 

Информация и информационные процессы 
Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информа-

ции. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информа-
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ция в технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Струк-
тура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 
Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Усло-
вие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод 
целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические опе-
рации. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Кодирование гра-
фической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное 
кодирование. Трѐхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. 
Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 
Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 
Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 
Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и логические выраже-
ния. Задача дополнения множества до универсального множества.  
Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устрой-
ства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределѐнные 
вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы уст-
ройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы. Архитектура 
компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация 
компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. Облачные 
хранилища данных. 
Программное обеспечение  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 
Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное обес-
печение. Ответственность за незаконное использование ПО. Коллективная работа над докумен-
тами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила  коллективной работы. Пакеты прикладных про-
грамм. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения науч-
ных задач. Программы для дизайна и вѐрстки. Системы автоматизированного проектирования. 
Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка видео 
информации. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы уст-
ройств. Утилиты. Файловые системы.  
Компьютерные сети  

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интер-
нете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы 
Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). 
Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы. Личное информационное 
пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  
Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализалгоритмов. Оптимальные ли-
нейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Испол-
нитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая программа. 
Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и 
операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. Ветвления. Услов-
ный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с посту-
словием. Циклы по переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ 
рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Символьные стро-
ки. Операции со строками. 
Вычислительные задачи  

Решение уравнений. Приближѐнные методы. Использование табличных процессоров. 
Информационная безопасность Понятие информационной безопасности. Средства защиты ин-
формации. Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 
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Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 
личной безопасности в Интернете 
 
11 класс, углублённый уровень 
Информация и информационные процессы  

Передача данных. Скорость передачи данных.Информация и управление. Кибернетика. 
Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные техно-
логии. Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 
Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере информа-
ционных технологий.  
Моделирование  

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. 
Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработ-
ка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. Математиче-
ские модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста.  
Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. Работа с 
готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. 
Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких 
таблиц. Формы. Простая форма. Отчѐты. Простые отчѐты. 
Создание веб-сайтов. 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-
программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-
страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление веб-
страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. 
Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Блоки. Блочная 
вѐрстка. Плавающие блоки. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы.  
Обработка изображений  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрироваие. 
Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 
Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 
Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые слои. Анимация. Векторная графика. Прими-
тивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. 
Трѐхмерная графика  

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объ-
ектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Материалы и текстуры. Рендеринг. Источники 
света. Камеры. 

 
Тематическое планирование 

 
10 класс, углублённый уровень, 136 часов 

Тема количество часов 
Введение. Информация и информационные процессы 1 
Основы информатики 5 
Кодирование информации. 14 
Логические основы компьютера 10 
Компьютерная арифметика 6 
Устройство компьютера 26 
Алгоритмизация и основы программирования 46 
Информационно-коммуникационные технологии 26 
Резерв времени 2 
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Итого: 136 
 
11 класс, углублённый уровень, 136 часов 

Тема количество часов 
Основы информатики 9 
Логические основы компьютера 11 
Компьютерные сети 6 
Алгоритмизация и основы программирование 52 
Информационно-коммуникационные технологии 56 
Резерв времени 2 
Итого: 136 
 

 
Рабочая программа по предмету «Физика»   

(базовый уровень) 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
 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 про-
фессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-
тельной, 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 уст-
ройстве 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 природо-
пользование. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
Обучающийся сможет: 
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время 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; 
 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизнии 

жизни окружающих людей. 
Познавательные: 
Обучающийся сможет: 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
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 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 не его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 
 искать и находить обобщенные способы решения задачи; 
 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отно-

шении действий и суждений другого человека; 
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

сти широкого переноса средств и способов действия; 
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны других участников и ресурсные отношения; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учи-

телем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции са-
мостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной позна-
вательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные: 
Обучающийся сможет: 
 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 ко-

манды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтные 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 дру-

гих людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 
оценочных суждений 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обо-

рудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, фи-

зическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализи-

ровать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюде-
ний и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-
пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-
римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формули-
ровать выводы.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
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 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, си-
ла, температура, атмосферное давление, влажностьвоздуха, напряжение, сила тока; при этом 
выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки по-
грешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых изме-
рений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимо-
сти физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-
вания; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение вели-
чины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безо-
пасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-
ных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погреш-
ности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-
пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-
рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-
тов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализи-
руя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
 

Содержание предмета «Физика» 
(базовый уровень) 

 
10 класс, базовый уровень 
Введение. Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физиче-
ских явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физиче-
ские величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 
единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 
Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относи-
тельность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для 
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описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 
движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение 
по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Еди-
ницы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяже-
сти. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь 
между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Тре-
ние скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида меха-
нической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Условия равнове-
сия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы.  
Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимо-
действие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь тем-
пературы со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопе-
редача как способы изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохране-
ния и превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. Поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Влажность воздуха.  
Основы термодинамики  
Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 
Основы электродинамики  

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Дей-
ствие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического по-
ля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 
части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в метал-
лах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Еди-
ницы сопротивления. зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 
Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля -
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Ток в 
различных средах.  
 
11 класс, базовый уровень 
Электродинамика. Магнитное поле. 

Стационарное магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства веще-
ства. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции  
Колебания и волны 

Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник. Динамика колебатель-
ного движения. Резонанс. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Трансфор-
маторы. Производство, передача и использование электрической энергии. Волна. Свойства волн 
и основные характеристики. Опыты Герца. Изобретение радио А.С. Поповым, принципы радио-
связи  
Оптика 

Скорость света. Основные законы геометрической оптики. Линза. Формула тонкой лин-
зы. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света Элементы 
специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна Виды спектров. Спектральный 
анализ. Шкала электромагнитных волн. 
Квантовая физика   
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Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Теория фотоэффекта. Квантовые постулаты Бора. 
Излучение и поглощение света атомом. Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Строение атомного ядра. Энергия связи атом-
ных ядер. Ядерная реакция. Элементарные частицы. 
 

 
Тематическое планирование 

10 класс, 68 часов 
Тема количество часов 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 1 
Механика 25 
Основы молекулярно – кинетической теории 10 
Основы термодинамики 8 
Основы электродинамики 24 
Итого: 68 
 
11 класс, 68 часов 

Тема количество часов 
Электродинамика. Магнитное поле 12 
Колебания и волны 14 
Оптика 19 
Квантовая физика 21 
Резерв времени 2 
Итого: 68 
 
 
 

Рабочая программа по предмету «Химия»   
(базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 воспитание  чувства гордости за российскую химическую науку, целеустремленности;  
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах нар-
кологических и наркотических веществ; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образо-
ванию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

 воспитание  чувства гордости за российскую химическую науку, целеустремленности;  
 умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к образо-

ванию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  
 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности;  
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории и трудовой дея-

тельности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

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

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собст-
венной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

Познавательные УУД: 
  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развер-

нутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-
дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 использование различных источников для получения химической информации, понимание 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и ад-
ресата  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления химических 
связей различных классов соединений; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-
стей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-
роны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
  владение языковыми средствами, в том числе и языком химии - умение ясно, логично и точ-

но излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 
символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

Коммуникативные УУД: 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированно-

го взаимодействия; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, экс-
перт и т.д.). 

 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 сим-
патий; 

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными наука-
ми; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяс-

нять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электрон-
ного 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 ин-
формации 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 об-
ласти применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах хи-
мической 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 природ-
ного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетат-
ного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и космети-
ческих средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лаборатор-
ным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равнове-
сия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химиче-
ских 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 про-

стых веществ - металлов и неметаллов; 
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сго-

рания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его со-
став; 

 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 со-
общениях 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: экологиче-
ских, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 



221 

 

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 органи-
ческих веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, непо-
лярной), 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. 
 

Содержание предмета «Химия» 
(базовый уровень) 

 
10 класс, базовый уровень 
Введение 

Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. 
Вывод.  
Теория строения органических соединений  

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естест-
венных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения орга-
нических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической свя-
зи. Изомерия и изомеры.  
Демонстрации.  
Коллекция природных, искусственных и синтетических органических соединений, материалов 
и изделий из них. Определение элементного состава органических соединений. Плавление, 
обугливание и горение органических веществ (на примере сахарозы).  
Лабораторные опыты.  
Определение элементного состава органических соединений. Изготовление моделей молекул 
органических соединений.  
Углеводороды и их природные источники  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 
перед другими видами топлива. Состав природного газа.  

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 
алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. При-
менение алканов на основе свойств.  

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Хи-
мические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 
раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и приме-
нение. Применение этилена на основе свойств.  

Алкадиены и каучук и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и по-
лимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химиче-
ские свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводоро-
да и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхло-
рида. Поливинилхлорид и его применение.  
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Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горе-
ние, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. Нефть. Состав и пе-
реработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  
Демонстрации.  

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  
Лабораторные опыты:  

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».  
Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники  

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых орга-
низмов.  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 
горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в аль-
дегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатом-
ных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 
фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодей-
ствие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 
фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответст-
вующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химиче-
ские свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция эте-
рификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 
примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидри-
рование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахаро-
за) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни че-
ловека.  

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойст-
ва глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочно-
кислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на при-
мере взаимопревращений: глюкоза в полисахарид.  
Демонстрации.  
Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 
переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Каче-
ственные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 
альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на 
крахмал.  
Лабораторные опыты:  

Свойства этилового спирта.  Свойства глицерина.  Свойства формальдегида. Свойства 
уксусной кислоты.  Свойства жиров. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порош-
ка.  Свойства глюкозы.  Свойства крахмала.  
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина ? анилина из нитробензо-
ла. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослаб-
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ление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 
свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие 
со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и поли-
пептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторич-
ная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидро-
лиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий 

план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых ки-
слот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 
инженерии.  
Демонстрации.  

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуре-
товая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК.  
Лабораторные опыты:  

Свойства белков.  
Практические работы:  
№ 1. Идентификация органических соединений.  
Химия в жизни человека  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и на-
родном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витами-
нов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диа-
бета.  

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибио-
тики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого карто-
феля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 
бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Кол-
лекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикатор-
ной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и 
автомобильная аптечка.  

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химиче-
ской модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 
вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические полимеры. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространст-
венная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, по-
липропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетиче-
ских волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химиче-
ским реактивам.  
Лабораторные опыты:  
Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  
Практические работы:  
№ 2. Распознавание пластмасс и волокон.  
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11 класс, базовый уровень 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов хими-
ческих элементов.  

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое ото-
бражение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера пе-
риода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в пе-
риодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значе-
ние периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 
для развития науки и понимания химической картины мира.  
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менде-
леева.  
Строение вещества  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристал-
лические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная кова-
лентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристалли-
ческие решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металличе-
ская химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим ти-
пом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 
связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетиче-
ские), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строе-
ния газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: 
воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 
борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, амми-
ак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жест-
кость воды и способы ее устранения.  

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  
Жидкие кристаллы и их применение.  
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни челове-

ка, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсион-

ная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперс-
ной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля ком-
понента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля 
выхода продукта реакции от теоретически возможного.  
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Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция сплавов. Возгонка йода. Модель молярного 
объема газообразных веществ. Получение и распознавание газов: углекислого  газа, водорода, 
кислорода, аммиака. Модели кристаллических решеток различных типов. Примеры веществ с 
ионной, атомной, молекулярной и металлической кристаллическими решетками. Образцы ми-
нералов и горных пород.  
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий 
из них. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. Ознакомление с минеральными водами. 
Ознакомление с дисперсными системами . 
Практические работы:  
№ 1. Получение, собирание и распознавание газов.  
Электролитическая диссоциация   

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 
соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 
спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной ки-
слоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значе-
ние. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия 
и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль).  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обрати-
мый гидролиз солей.  

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гид-
ролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом об-
мене веществ и энергии в клетке.  
Демонстрации.  

Различная растворимость веществ в воде и иных растворителях. Образцы веществ-
электролитов и неэлектролитов. Разбавление концентрированной серной кислоты. Обугливание 
сахара и целлюлозы концентрированной серной кислотой. Взаимодействие концентрированной 
и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция нейтрализации. Получение нерастворимого 
основания и растворение его в кислоте. Получение аммиака и его взаимодействие с хлороводо-
родом («дым без огня»). Коллекция кондитерских рыхлителей теста, объяснение принципа их 
действия и демонстрация разрыхлительной способности. Гашение соды уксусом. Качественные 
реакции на катионы и анионы. Вытеснение меди железом из раствора сульфата меди (II). Раз-
личные случаи гидролиза солей и демонстрация среды растворов с помощью индикаторов на 
примере карбонатов щелочных металлов, хлорида аммония, ацетата аммония.  
Лабораторные опыты.  
Получение и свойства нерастворимых оснований. Ознакомление с коллекцией природных ми-
нералов, содержащих соли. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 
Различные случаи гидролиза солей.  
Практические работы:  
№ 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических со-
единений.  
Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизме-
нения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, 
его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  
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Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, за-
мещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 
Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как ча-
стный случай экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 
поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о ката-
лизе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функциони-
рования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Со-
стояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения хи-
мического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 
производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными ок-
сидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической хи-
мии.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-
плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Элек-
тролитическое получение алюминия.  
Демонстрации. Экзотермичность реакции серной кислоты с гидроксидом натрия. Эндотермич-
ность реакции лимонной кислоты с гидрокарбонатом натрия. Разложение перманганата калия. 
Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие цинка с соляной кислотой. Взаимодействие 
железа с раствором сульфата меди (II). Опыты, иллюстрирующие образование осадка, газа или 
слабого электролита. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализато-
ров (FeCl2) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 
окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа 
с сульфатом меди (II). Взаимодействие меди с концентрированными серной и азотной кислота-
ми. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания.  
Лабораторные опыты: Получение кислорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сыро-
го картофеля. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). Получение во-
дорода взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с коллекцией металлов.  
 

Тематическое планирование 
 

10 класс, базовый уровень, 34 часа 
Тема количество часов 

Введение 1 
Теория строения органических соединений 3 
Углеводороды и природные источники 9 
Кислородосодержащие органические соединения 8 
Азотосодержащие органические соединения 8 
Химия и жизнь 5 
Итого: 34 
 
11 класс, базовый уровень, 34 часа 

Тема количество часов 
Периодический закон и строение атома 4 
Строение атома 11 
Электролитическая диссоциация 7 
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Химические реакции 11 
Резервное время 1 
Итого: 34 
 

 
Рабочая программа по предмету «Биология»   

(базовый уровень) 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам; 
 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 
 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми про-
блемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

 
Метапредметные результаты 
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-
рировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-
скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литерату-
ре, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать  информацию, пре-
образовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-
ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

 
Предметные результаты 
Выпускник 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, хи-

мией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
  понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими био-

логическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
 проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять резуль-

таты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять резуль-
таты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предла-
гать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
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 обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей 
среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жи-
ров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схема-
тических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток;― объяснять многообразие организмов, применяя эво-
люционную теорию; 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную из-

менчивость; 
 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; 
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и де-

лать выводы на основании представленных данных; 
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельно-

сти человека; 
 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на за-

родышевое развитие человека 
Выпускник получит возможность научиться: 
  давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, зако-
ны 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 много-
клеточных организмов); 

  решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногиб-
ридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую тер-
минологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-
словной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологиче-
ских объектов и целых природных сообществ. 

 
Содержание предмета «Биология» 

(базовый уровень) 
 

10 класс, базовый уровень 
Введение  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 
научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 
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математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе есте-
ственнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  
Молекулярный уровень 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедея-
тельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты–
ДНК и РНК, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жиз-
недеятельности. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 
Клеточный уровень 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологиче-
ских исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 
открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной тео-
рии для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная еди-
ница живого. Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 
компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строе-
ние хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности строения 
клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций об-
мена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 
Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 
веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемо-
синтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетиче-
ской информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-
РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Самовоспроизведение –всеобщее свойство живо-
го. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и 
биологическое значение. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 
Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

 
11 класс, базовый уровень 
Основы учения об эволюции  

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные призна-
ки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 
проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы раз-
вития эволюционных идей.  

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Ком-
плексность методов изучения эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. Видообразование. 
Понятие микро эволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эво-
люционная единица. Факторы эволюции и их характеристика.  

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки дейст-
вия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и 
борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как осно-
ва естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. 
Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.  

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность ви-
дов как результат действия естественного отбора. Значение знаний о микро эволюции для 
управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 
природопользования. Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Мак-
роэволюция и филогенез. Главные направления эволюционного процесса.  
Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исход-
ный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных рас-
тений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 
Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. 
Достижения современной селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотех-
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нологии. Селекция микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. 
Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. 
Проблемы и перспективы биотехнологии. Этические аспекты развития некоторых исследова-
ний в биотехнологии (клонирование человека).  

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. Демонстрация: живых 
растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, иллюстрирующих результаты 
селекционной работы; портретов известных селекционеров; схем, иллюстрирующих методы 
получения новых сортов растений и пород животных; таблиц, схем микробиологического про-
изводства, продуктов микробиологического синтеза. 
Антропогенез 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека 
от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропо-
генеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и 
расообразование. Популяционная структура вида Homosapiens. Адаптивные типы человека. 
Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции со-
временного человека. Влияние деятельности человека на биосферу.  
Основы экологии 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и эко-
логические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодейст-
вия.  

Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. Экологиче-
ские сообщества Структура сообщества Взаимосвязь организмов в сообществах. Экологические 
факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем.  

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины ус-
тойчивости и смены экосистем. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сук-
цессия. Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользова-
ния. 
Эволюция биосферы и человек 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 
Роль живых организмов в биосфере. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические 
процессы в биосфере. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Зем-
ле в процессе эволюции. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропоген-
ное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 
национальные программы оздоровления природной среды. Глобальные экологические пробле-
мы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила по-
ведения в природной среде.  
 

Тематическое планирование 
 

10 класс, 34 часа 
Тема количество часов 

Введение 5 
Молекулярный уровень 12 
Клеточный уровень 16 
Резерв времени 1 
Итого: 34 
 
11 класс, 34 часа 

Тема количество часов 
Основы учения об эволюции 10 
Основы селекции и биотехнологии 4 
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Антропогенез 4 
Основы экологии 12 
Эволюция биосферы и человек 4 
Итого: 34 
 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»   
(базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 
 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оз-

доровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 
в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-
тельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекват-
ные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой дея-
тельности. 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыж-
ки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функ-
циональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также примене-
ния их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тесто-
вых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия  
 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, ак-

тивное использование занятий физической культурой для профилактики психического и фи-
зического утомления. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 
культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в само-
стоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-
тельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Познавательные универсальные учебные действия.  
 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целост-

ной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных ка-
честв; 



232 

 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профи-
лактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения 

Коммуникативные универсальные действия 
 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявле-

ние к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной дея-

тельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собствен-

ную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоро-

вья, 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 уп-

ражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей на-
правленности; 

 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 уп-

ражнениями; 
 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для прове-

дения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-

ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результа-
там мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 
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Содержание предмета «Физическая культура» 
(базовый уровень) 

 
10 класс, базовый уровень 
Спортивные игры 
Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психо химические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Пра-
вила игры. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Организация и проведение соревно-
ваний. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. Ведение мяча различ-
ными способами, передача мяча в движении, варианты бросков мяча из разных исходных по-
ложений, тактические действия в защите и нападении игра учебного и соревновательного типа.  
Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Пра-
вила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение сорев-
нований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. Зонная подача мяча, 
игра в защите и нападении.  
Футбол.  

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Пра-
вила игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и проведение соревно-
ваний. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. Передача мяча в движе-
нии, тактика действия в защите и нападении, игра.  
Гимнастика с элементами акробатики  

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражне-
ний на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Самокон-
троль при занятиях гимнастикой. ОРУ. Комбинации общеразвивающих упражнений без пред-
метов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акро-
батических упражнений. Юноши: Длинный кувырок через препятствие на вы соте до 90 см; 
стойка руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 
прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки: Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Упражнение в 
равновесии на бревне. Комбинации из ранее освоенных элементов. Ритмическая гимнастика. 
Подтягивания, поднимания туловища. Лазанья по наклонной скамейке, гимнастической стенке. 
Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на раз-
витие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. Бег на 
короткие и длинные дистанции, эстафетный бег, прыжки в высоту и длину с разбега, прыжко-
вые упражнения, метание различных по массе и форме снарядов с места и с разбега, выполне-
ние контрольных нормативов. Спринтерский бег. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 
разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. Челночный бег. Бег с изменением направле-
ния, скорости. ег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин (юноши), 15-20 мин. (девушки). 
Бег на 3000 м (юноши), на 2000 м (девушки). 

Длительный бег до 25 мин - юноши, до 20 мин – девушки; кросс. Бег с препятствиями. 
Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега способом «пе-
решагивание». 

Прыжки, многоскоки. Прыжки на точность приземления, через препятствия. 
Метание мяча:  
юноши- мяча 150 г с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния до 20 м.  
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девушки: теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность с 4-5 бросковых шагов с укоро-
ченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор10 м; в горизонталь-
ную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12—14 м. 
Лыжная подготовка  

Значение лыжной подготовки для сохранения осанки, развитие скоростных качеств. 
Техника безопасности при проведении занятий по лыжной подготовке. Подготовка места заня-
тий. Помощь в судействе.  

Обучение элементам лыжной подготовки строится с учетом возросших функциональных 
возможностей организма учащихся. Повторяются ранее изученные ходы, спуски, подъемы, 
ходьба по пересеченной местности. На уроках чаще применяются эстафеты и различные сорев-
нования.  

Первая помощь при травмах и обморожениях. 
Элементы единоборств  

Приемы самостраховки. Приемы борьбы стоя и лежа. Силовые упражнения и единобор-
ства в парах. Учебная схватка. Подвижные игры с элементами единоборств. 

 
 
11 класс, базовый уровень 
Спортивные игры  
Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Пра-
вила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение сорев-
нований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений остановок, поворотов, сто-
ек. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 
различных построениях).  

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.  
Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрыва-

ние). 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 
Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Пра-
вила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение сорев-
нований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, стоек игрока.  
Передачи мяча: сверху двумя руками на месте, после перемещения, над собой (жонгли-

рование); передачи мяча через сетку, в прыжке через сетку, у (вдоль) сетки; передача мяча 
сверху, стоя спиной к цели, передача мяча снизу, отбивание мяча кулаком через сетку; 

Подачи мяча: боковая, нижняя прямая, верхняя. 
Приём подачи мяча, приём отраженного сеткой. Блокирование мяча. 
Прямой нападающий удар: после подбрасывания мяча партнером, прямой нападающий 

удар при встречных передачах.  
Комбинация из освоенных элементов: прием, передача, удар. 
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по правилам. 
Футбол. 
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Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Пра-
вила игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и проведение соревно-
ваний. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. Передача мяча в движе-
нии, тактика действия в защите и нападении, игра.  
Гимнастика с элементами акробатики (14 часов). 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражне-
ний на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Самокон-
троль при занятиях гимнастикой. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и 
с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатиче-
ских упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 
гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения 
на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы пре-
пятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнасти-
ка. 

Подтягивания, поднимания туловища. Лазанья по наклонной скамейке, гимнастической 
стенке. 
Легкая атлетика  

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на раз-
витие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. Бег на 
короткие и длинные дистанции, эстафетный бег, прыжки в высоту и длину с разбега, прыжко-
вые упражнения, метание различных по массе и форме снарядов с места и с разбега, выполне-
ние контрольных нормативов. Спринтерский бег. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 
разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. Челночный бег. Бег с изменением направле-
ния, скорости. 
юноши: Метание гранаты 500- 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых ша-
гов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
цель (2х2 м) с расстояния 12-15 м.  

Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места с 
одного- четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 
девушки: Метание гранаты 300- 500 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укорочен-
ного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние.  
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места с одно-
го- четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 
Лыжная подготовка 

Значение лыжной подготовки для сохранения осанки, развитие скоростных качеств. 
Техника безопасности при проведении занятий по лыжной подготовке. Подготовка места заня-
тий. Помощь в судействе.  

Обучение элементам лыжной подготовки строится с учетом возросших функциональных 
возможностей организма учащихся. Повторяются ранее изученные ходы, спуски, подъемы, 
ходьба по пересеченной местности. На уроках чаще применяются эстафеты и различные сорев-
нования. Первая помощь при травмах и обморожениях. 
Элементы единоборств 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы стоя и лежа. Силовые упражнения и единобор-
ства в парах. Учебная схватка. Подвижные игры с элементами единоборств. 
 

Тематическое планирование 
 

10 класс, базовый уровень, 105 часов 
Тема количество часов 

Лёгкая атлетика 30 
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Спортивные игры 40 
Гимнастика 14 
Элементы единоборств 5 
Лыжная подготовка 16 
Итого: 105 
 
11 класс, базовый уровень, 105 часов 

Тема количество часов 
Лёгкая атлетика 27 
Спортивные игры 33 
Гимнастика 18 
Элементы единоборств 9 
Лыжная подготовка 18 
Итого: 105 
 
 
 

 
Рабочая программа по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности»   
(базовый уровень) 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-
надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-
го наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-
ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-
сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправ-
лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 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, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-
ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-
логического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 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. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач.  

  
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Познавательные УУД 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-
ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по-

исковых систем 
Коммуникативные УУД 
 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, аргументи-
ровать и отстаивать свое мнение; 

 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; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
 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 безопасно-

сти 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 противо-

правные 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 пове-

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

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко-
мендациях 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 насе-

ления и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и террито-

рий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и опреде-
ления 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, опове-
щение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального ха-
рактера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, воз-
никающих 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 си-

туаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-
ции 
 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федера-

ции; 
 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, террористи-

ческой деятельности и наркотизму; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих право-

вую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-
ции; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осущест-
вляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 
для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремиз-
му, 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 Федера-

ции для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в свя-
зи 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 террористиче-

ской опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового об-

раза 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 здоро-

вье; 
 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 пер-

вой 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 использо-

ванием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назна-

чения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадав-

шему; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
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 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и оп-
ределения 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 ин-

фекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны го-

сударства; 
 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 форми-

рований 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 обязан-

ностей 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; 
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 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 воз-

вращение 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 по-

вседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
 описывать явление выстрела и его практическое значение; 
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убой-

ного 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 оборудова-

ния; 
 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 проти-

вогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного кос-
тюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 
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 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 отно-

шению 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 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 на-

селения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 
 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модерни-

зации 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 военноучебные заведения ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 
 «Основы безопасности личности, общества и государства». 
 «Основы комплексной безопасности». 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная ав-
тономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  
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Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на доро-
гах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасно-
сти. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный от-
дых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудован-
ных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обраще-
ние с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при 
работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 
криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 
лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникнове-
ния и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 
последствий. 
Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 
военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  государст-
ва, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооружен-
ный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), её структура  и задачи. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способст-
вующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления терро-
ристической и экстремистской деятельности. 
Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федера-
ции. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных за-
конов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 
положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых опре-
делены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экс-
тремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Россий-
ской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 
задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртер-
рористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
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Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 
Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической деятель-
ности за пределами страны.  
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористиче-
ского поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористиче-
ского поведения и антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельно-
сти. 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность.  

Уголовный кодекс Российской Федерации  об ответственности за участие в террористи-
ческой деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 
само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Основы здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 
службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью граждани-
на при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, спо-
собствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная 
на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные  состав-
ляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биоло-
гических ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необ-
ходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физиче-
ской культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 
разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное 
с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за ко-
жей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  
Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни чело-
века. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые 
для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способ-
ствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. От-
ветственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 
и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности роди-
телей. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Первая помощь при неотложных состояниях. 
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Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания пер-
вой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 
признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 
 оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотече-

ния, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Прави-
ла наложения жгута.  

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 
Обеспечение военной безопасности государства. 
Основы обороны государства 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 
гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите насе-
ления от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средст-
ва защиты кожи. 

 Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств инди-
видуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне 
чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназна-
чение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязан-
ности учащихся.  
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  
Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших ре-

шающую роль в истории государства.  
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 
Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная тех-
ника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная тех-
ника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, воо-
ружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 
Космические войска, их состав и предназначение. 
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Войска воздушно-космической обороны России. 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 
Основные задачи современных Вооруженных Сил. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. 
Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской час-
ти, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназна-
чение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение  
военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохож-

дение военных сборов в период пребывания в запасе. 
Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессиональ-

но-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки 

к военной службе и их основные особенности. 
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. 
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок 

осуществления.  
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воин-

ский учет. Основное предназначение освидетельствования  и порядок его проведения.  
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависи-

мости от возраста граждан. 
Основы военной службы 
Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений,обеспече- ние пожарной безо-
пасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослу-
жащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воин-
ской службы. 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного 
и дневального по роте. 
Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновен-
ность. Обязанности часового. 
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Строевая подготовка 
Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воин-

ского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветст-
вия в строю, на месте и в движении. 
Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 
сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 
Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 
Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты между-
народного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской  Федерации. 
Дисциплинарный устав  Вооружённых  Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, 

комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества  
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 
гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — под-
чинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 
Порядок приведения к Военной присяге  
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ 
Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 
Размещение и быт военнослужащих. 

 Прохождение военной службы по контракту  
Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 
Тематическое планирование 

10 класс, 34 часа 
Тема количество часов 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 2 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера 1 
Нормативно- правовая база и организационные основы по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1 

Терроризм и экстремизм – их причины и последствия 2 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 1 
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремитской 
деятельности 1 

Здоровый  образ  жизни  и его  составляющие 1 
Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 2 
Вооруженные сила Российской Федерации- защитники нашего Отечества 1 
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Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 6 
Боевые традиции Вооружённых Сил России 2 
Размещение и быт военнослужащих  1 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 2 
Организация караульной службы 1 
Строевая подготовка 2 
Огневая подготовка 2 
Тактическая подготовка 2 
Итого: 34 
 
11 класс, базовый уровень, 34 часа 

Тема количество часов 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экс-
тремизму в Российской Федерации 3 

Нравственность и здоровье 3 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 1 
Первая помощь при неотложных состояниях 4 
Вооруженные силы Российской Федерации-основа обороны государства 1 
Символы военной чести 2 
Воинская обязанность 3 
Особенности военной службы 4 
Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества 4 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 
Прохождение военной службы по призыву 1 
Прохождение военной службы по контракту 1 
Итого: 34 
 
 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

Пояснительная записка 
Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 
2020). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традицион-
ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в  социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа  является обязательной частью основных образовательных 
программ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» и призвана помочь 
всем  участникам образовательного  процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.   

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся образовательной 
организации (далее – Школа) личностных результатов, определенных ФГОС: формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; готовности к саморазвитию; мотивации к позна-
нию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности школы. 
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Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Развивающая и воспитательная среда Школы - это творческая среда, понимаемая как со-

вокупность влияний, условий и возможностей становления индивидуальности детей и подрост-
ков, содержащихся в социальном, предметно-пространственном, технологическом, информаци-
онном компонентах среды. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и учащихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-
денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-
нии в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, по-
зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совме-
стной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в Школе являются ключевые традиции, через кото-

рые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и учащихся: 
 традиция «Добро пожаловать, первоклассник!» - приветствие и приобщение перво-

классников к школьной жизни и традициям, с заключительным праздником «Посвящение в 
первоклассники»; 

 традиция «Неделя выпускника» - прощание с выпускниками школы, вручение памят-
ных подарков, сюрпризов, слов благодарности; 

 традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы родителями;   
 (в  рамках открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по школе); 
 традиция «Наставничество» - десятиклассники – наставники первоклассников, опыт-

ные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов; 
 традиция «Забота» - дни доброты, добрые субботы; 
Основой годового цикла  воспитательной работы Школы являются ключе-

вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-
ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллек-
тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов посред-
ством ШМО Классных руководителей, Совета старшеклассников. 

Проведение общешкольных дел основано на конструктивном межклассовом и межвозра-
стном взаимодействии школьников. Педагоги школы ориентированы на формирование коллек-
тивов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой 
воспитания в школе является классный руководитель, реализующий  по отношению к детям 
защитную, личностно-развивающую организационную, посредническую (в разрешении кон-
фликтов) функции. 

Большой воспитательный потенциал выполняет историко-краеведческий музей «Па-
мять», действующий с 2006 года. 

В целях создания условий, способствующих патриотическому, интеллектуальному и ду-
ховному развитию личности юного гражданина в Школе организована работа исторического 
клуба «Память». 

В рамках воспитательной работы в Школе реализуются проекты «Общероссийской об-
щественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьни-
ков», «Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 
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Раздел 2. Цель и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из современного воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях, таких, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-
вье, человек, формулируем общую цель воспитания и социализации. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
 в усвоении ими социально-значимых знаний; 
 в развитии их позитивных социально-значимых отношений; 
 в приобретении ими опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике в социально-значимых делах. 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития личности 
каждого обучающегося. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Для установления партнерских отношений и сотрудничества в рамках открытия новой 
школы первостепенной задачей становится сплочение коллектива педагогов и школьников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 
Уровень начального общего образования (НОО) 

Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучаю-
щимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в ко-
тором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста, с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников, накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел.  

К наиболее важным из социально значимых знаний относятся следующие: 
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о животных; подкармливать птиц в морозные зимы, строить скворечники; не засо-
рять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы, разделять отходы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-
просы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-
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ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по ме-
ре возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-
сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-
хожим на других ребят; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, понимание важ-
ности следования им имеет особое значение для детей этого возраста, поскольку облегчает их 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся систему общественных отношений. 

 
Уровень основного общего образования (ООО) 

Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социаль-
но значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало-

гу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вы-
рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками, которую нужно обере-
гать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-
щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-
климата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-
ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-
ское самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-
держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующим-
ся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, по-
ступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени ос-
новного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста, с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 
В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жиз-
ненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 
Уровень среднего общего образования (СОО) 

Ценностным приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
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школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского воз-

раста, с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
пути. 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 такой опыт поможет гармоничному вхождению 
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Опыт осуществления социально значимых дел заключается в следующем: 
 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, дома или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследова-

ний, 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, волон-

терский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам предстоит уделять большее, но не единствен-
ное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели вос-
питания и социализации, позволит обучающимся получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут им: 

 лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений; 
 эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения; 

 смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций; 
 осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-
ном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-
живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-
тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

 использовать   в   воспитании   детей возможности   школьного урока, поддержи-
вать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 
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 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии в музее,походы и реализовывать их воспи-
тательный потенциал; 

 организовывать работу по профориентации со школьниками; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (или законными пред-

ставителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики асоциального поведения школьников. 

 
 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

Инвариантные модули: Школьный урок, Внеурочная деятельность, Классное руково-
дство, Работа с родителями, Профориентация, Самоуправление. 

Вариативные модули: Ключевые общешкольные дела, Школьные медиа, Детские об-
щественные объединения, Экскурсии, Организация предметно-эстетической среды. 
 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока          предполага-
ет следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способст-
вующих 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, пра-
вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-
лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини-
циирование 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 человеко-
любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-
шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где получен-
ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-
щимся 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 школьни-
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кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, на-
вык 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. 

  Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в Школе отводит-
ся инициированию и поддержке исследовательской деятельности школьников в рамках реали-
зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даѐт учащимся воз-
можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-
рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудито-
рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Новые знания приобретаются благодаря совместным усилиям педагогов и школьников. 
В этом процессе важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 
учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хоте-
лось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 
Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, откры-
тых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для качественно 
нового образования. У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, со-
циальной ответственности, способность критически мыслить, быстро и качественно решать 
проблемы, воспитывается ценностное отношение к миру. 
 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля-
ется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая пре-
доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально-значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально-значимые отношения, полу-
чить опыт участия в социально-значимых делах; 

 объединение в кружках, секциях, клубах, студиях и других детско-взрослых общно-
стях, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и дове-
рительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской пози-
циейи установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Программы курсов внеурочной деятельности направлены на расширение содержания 

программ общего образования, на формирование личности ребенка средствами искусства, 
творчества, спорта. 

Исходя из инфраструктуры школы и материально-технической базы, основываясь на 
концепции по созданию многообразного, многофункционального пространства для развития 
личности школьников, внеурочная деятельность организуется по всем направлениям: духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-
оздоровительное. 

Воспитательные возможности школы посредством внеурочной деятельности – это, пре-
жде всего, отбор курсов, интересных для школьников, вовлечение их в разнообразную, полез-
ную деятельность, предоставления возможностей для самореализации, саморазвития и накоп-
ления собственного опыта социально-значимых отношений. 

 
Духовно-нравственное направление 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, форми-
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рование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
Уровень НОО: «Духовное наследие» 
Уровень ООО: «Духовное наследие», «Патриот»,  
Уровень СОО: «Патриоты России». 

Программы направлены на нравственное становление школьников, формирование убеж-
дения в необходимости и возможности участия каждого в развитии и становлении своего горо-
да, региона, страны; на формирование базовой культуры личности, приобщение её к ценностям 
общемировой и национальной культуры, усвоение культурных норм, ценностей и образцов по-
ведения в обществе. 

 
Общеинтеллектуальное направление 

Программы внеурочной деятельности позволяют создать условия для формирования и 
развития у обучающихся интереса к изучению точных наук, информационных технологий, во-
просов естественно-научного цикла, развивать алгоритмическое мышление, пространственное 
воображение, расширять спектр посильных задач из различных областей знаний. 
Уровень НОО: «Шахматная азбука», «Говорим по-английски», «Юным умникам и умницам».  
Уровень ООО: «Путешествие в страну «Геометрия», «Проектирование в Strache», 
«Вещества вокруг нас», «Любознательное электричество», «Физика вокруг нас», «Практическая 
математика». 
Уровень СОО: «Экологический практикум», «Нестандартная физика» 

 
Общекультурное направление 

Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления направлены на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающих их любознательность, позволяющих 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным про-
блемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную карти-
ну мира. 
Уровень НОО: «Волшебная страна», «Разговор о правильном питании», «Питание и здоровье», 
«Все цвета, кроме чёрного», «Азбука пешеходных наук». 
Уровень ООО: «Юный натуралист», «Пунктуация без секретов», «Клуб эрудитов», «Мир гео-
графии», «Праздники, традиции и ремёсла народов России». 
Уровень СОО: «Основы финансовой грамотности». 

. 
Социальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленны на социально значимые активности; на 
формирование социального мышления обучающихся, ценностного отношения к окружающей 
действительности на основе современных естественно-научных представлений. 

Программы дают возможность сориентироваться в ассортименте предлагаемых финан-
совых продуктов и осуществлять их адекватный выбор, позволяют создавать условия для по-
вышения уровня теоретических знаний по личной безопасности и организации разнообразных 
профилактических мероприятий по предупреждению детского травматизма, расширяют знания 
по информационной безопасности личности и государства, формируют навыки ответственного 
и безопасного поведения в современной 

информационной среде. 
Уровень НОО: «Дорогой добра», «Бережное отношение к животным». 
Уровень ООО: «Азбука финансовой грамотности», «Юный географ», «Экологический практи-
кум», «Школа безопасности» 
Уровень СОО: «Географический диктант» 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жиз-
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ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
Уровень НОО:  «Дельфинёнок», «Чемпион», «Подвижные игры», «Здоровье» 
Уровень ООО: «Легкий шаг», «Волшебный мяч».  
Уровень СОО: «Баскетбол», «Волейбол». 

Программы направлены на увеличение двигательной активности обучающих-
ся, формирования режима дня и привитию здоровых вкусовых привычек. 

 
3.3 Модуль: Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 
класса в целом, индивидуальную работу с обучающимися класса, работу с учителями, препо-
дающими в данном классе, работу с родителями школьников или их законными представителя-
ми. 

Работа с коллективом класса: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в подготовке к ним, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 
нравственной, творческой, профориентационной направленности); такие дела позволяют сод-
ной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им воз-
можность самореализоваться в них, а с другой стороны, установить и упрочить доверительные 
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, дающим образцы пове-
дения в обществе; 

 проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения пе-
дагогаи школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-
ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры/ тренинги; 
 экскурсии/ походы/ поездки, организуемые классным руководителем и родителями; 
 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ре-

бятами в микрогруппах поздравления, сюрпризы, творческие подарки. 
 регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность реф-

лексии собственного участия в жизни класса; 
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития каждого в классе через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых пе-
дагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также(при необходимости) со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру-
ководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-
ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-
ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, на-
правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-
можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-
тей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 
 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе. В учреждении созданы и действуют: 

 Родительский комитет (в каждом классе) 
 Родительский контроль за организацией горячего питания» 
 Совет профилактики 
Основная задача вышеперечисленных органов - это взаимодействие в решении вопросов 

воспитания и социализации школьников. 
Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями на 

уровне начальной, основной и средней школы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 г. Пересвета». 

На групповом уровне в школе созданы и функционируют: 
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мас-
тер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-
лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 
На индивидуальном уровне реализуются следующие виды и формы работы с родителями: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-
ций; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-
классных дел воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-
дагогов и родителей. 

 в работе с родителями в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пере-
света» существует несколько важных дел: 

 родители вместе с детьми участвуют в массовых широкомасштабных оформительских 
мероприятиях, совместных выставках творчества и тематических фото- зонах; 

 участие в культурно-массовых мероприятий совместно с детьми; 
 участие в мероприятиях экологической направленности. 

  
 

3.5. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» 

включает в себя:  
 профессиональное просвещение школьников; 
 диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
 организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осоз-
нанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентацион-
но значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-
стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 
составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
 проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
 проведение профориентационных игр: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недос-
татках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: урок с привлечением работодателя, в ходе которого 
учащиеся пробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием представи-
телей различных профессий; посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

 организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-
ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти про-
фессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых две-
рей в средних специальных учебных заведениях; 

 встреча с представителями центра занятости; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет; 
 участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 
 участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 
 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной Общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской организации: 
 «Российское движение школьников»; 
 участие учащихся  российском тестировании функциональной грамотности по модели 

PISA; 
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-
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рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
 

3.6. Модуль: Самоуправление 
Поддержка детского  самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного дос-
тоинства. В свою очередь, школьникам предоставляются широкие возможности для самовыра-
жения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Это 
то, что готовит их ко взрослой жизни. 

Основная цель данного модуля в школе заключается в создании условий для  выявления, 
поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 
взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в коллективную творческую 
и социально-значимую деятельность. 

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 
социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления труд-
ностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Основным органом школьного самоуправления является «Совет старшеклассников», со-
стоящий из представителей обучающихся 7-11 классов и представителей администрации. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. На началь-
ном уровне 1-6 классов в классных коллективах формируется и реализуется самоуправление, 
которое дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт 
выполнения различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подго-
товки и организации разнообразных событий класса. 

На уровне 7-11 классов создается модель самостоятельной деятельности по реализации 
инициатив обучающихся, условия для выявления творческого потенциала, проявления устой-
чивых лидерских качеств, воспитывается личная и коллективная ответственность за выполне-
ние дел. 

Содержание деятельности «Совета старшеклассников» реализуется в планировании и 
организации различных мероприятий, акций, встреч в рамках плана воспитательной работы 
школы, праздничных дат и событий. 

Деятельность участников «Совета старшеклассников» позволяет объединить обучаю-
щихся всех уровней школы в единый разновозрастный коллектив, в котором старшие являются 
примером для младших, учатся нести ответственность друг за друга, наполняют внеурочное 
время школьной жизни интересными и полезными событиями. Представители «Совета старше-
классников» разных классов имеют возможность озвучивать мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией и принятия административных решений, затраги-
вающих права и интересы обучающихся 
 
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовят-
ся, проводятся и анализируются совестно педагогами и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа обучающихся и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. 

Важным средством воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Пересвета» являются традиции, которые не только формируют общие интересы, придают опре-
деленную прочность жизнедеятельности школы. 

 
На внешкольном уровне в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» являются 

приоритетными  следующие направления: 
Социальные проекты в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 

являются ежегодными совместно разрабатываемыми и реализуемыми учащимися и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-
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сти), ориентированные на преобразование окружающего школы социума. 
Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые при-
глашаются, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках кото-
рых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 
жизни школы, города, страны. 

Проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой само-
реализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 
На школьном уровне в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» явля-
ются приоритетными следующие направления: 

 театр военной песни «Песни Победы» (1-4 классы) – это смотр– конкурс инсцениро-
ванной военной песни, фестиваль песни и танцев, направленный на патриотическое воспитание 
учащихся; 

 смотр строя и песни (5-11 классы) – это показательный смотр, который готовится со-
вместно с представителями воинских общественных организаций , где представители организа-
ций являются членами экспертных советов на конкурсе; 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся школой как творческие театрализо-
ванные, музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значимыми для детей и педаго-
гов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. 

Ключевые общешкольные дела: «День учителя», «Новогодний фестиваль», «День за-
щитника Отечества, «День Победы», «Последний звонок». 

 
На индивидуальном уровне в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» 
являются приоритетными следующие направления: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-
можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-
зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответст-
венныхза приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-
ки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-
мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответст-
венного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
3.8 Модуль: Школьные медиа 

Цель школьных медиа, совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-
пространения текстовой, аудио и видео информации, – это развитие коммуникативной культу-
ры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой са-
мореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа, состоящих из старшеклассников разного 
возраста и консультирующих их педагогов, реализуется в рамках следующих видов и форм дея-
тельности: 

 медиа редакция, целью которой является освещение наиболее интересных моментов 
жизни школы через школьную газету, интернет ресурсы (социальные сети), популяризация об-
щешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправ-
ления; 
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 медиа центр, осуществляющий видеосъемку и мультимедийное сопрово-
ждение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

 пресс-центр, поддерживающий интернет ресурсы школы с целью освещения деятель-
ности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы от-
крыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных СМИ. 
 

3.9. Модуль: Детские общественные объединения 
Действующее на базе школы детское общественное объединения (отряд ЮИД «Сигнал», 

первичное отделение РДШ, Юнармейский отряд) – это добровольные, самоуправляемые, не-
коммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Основные направления работы: патриотическое, досуговое, медийное, участие в 
школьных мероприятиях, работа агитбригады по безопасности дорожного движения, участие в 
муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, в различных социально-значимых 
акциях и флэшмобах. 

Правовой основой работы объединений является ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст.5).  

Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (РДШ) - общественно- государственная дет-
ско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и вос-
питании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать ор-
ганизации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения иформированием 
личности (Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно- государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»). 

Юнармейский отряд «Патриот» Всероссийского детско-юношеского военно  патриоти-
ческого общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого направлена на воспи-
тание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей 
Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения к 
институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим. 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые 
помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах 
и дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Школьный спортивный клуб «Метеор» - это общественное объединение учителей   и   
учащихся,   способствующее   развитию   физической   культуры,   массового спорта, туризма в 
школе. 

Волонтерский отряд «Открытые сердца» - это подростковое объединение добровольцев, 
участвующих в творческой,   социально   полезной,   социально   значимой деятельности, гото-
вое безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональ-
ными навыками на благо других людей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-
ных 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 важ-
ный 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, 
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уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен-

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 
школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-
щих 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 дея-
тельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел) 
 
3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, однодневные походы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Пересвета» помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 
его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подрост-
ков 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 реализуют-
ся в рамках следующих видов и форм деятельности: 

В каждом классе предусмотрены регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьни-
ков: в музеи, в картинные галереи, в технопарки, на предприятия города, на природу. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» реализуются дни  
краеведения, организуемые классными руководителями   и   родителями    детей.    Дни краеве-
дения имеют свои задачи и организуются для углубленного изучения родного края, произо-
шедших исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны, знакомства с интересными людьми и династиями. 
 
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5 г. Пересвета» обогащает внутренний мир ребѐнка, способствует формиро-
ванию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ре-
бенком учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-
метно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит 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 школьни-
ков с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре-
чах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за растениями; 
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с родителями и учениками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фанта-
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зию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руково-
дителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, соб-
раний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), ис-
пользуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-
тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешко-
льных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоуст-
ройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных расте-
ний, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декора-
тивного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания мероприятиях, 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пере-
света» воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-
щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим ра-
ботникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-
пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 
и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педаго-
гическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-
тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности пе-
дагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-
питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-
ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-
ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализую-
щим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-
пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 
и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагога-
ми; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-
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тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности пе-
дагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-
питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-
ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-
ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Критерием результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников, на осно-
ве которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьни-
ков каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с руководителем ШМО 
классных руководителей, итоги подводятся совместно с заместителем директора по воспита-
тельной работе, социальным педагогом, педагогом-психологом. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-
тия школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; 
 какие проблемы решить не удалось и почему; 
 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
Критерием состояния организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых, 

на основе которого осуществляется анализ, является наличие в школе интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, активно участвующими в деятель-
ности школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-
тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании ШМО классных руководителей совместно с заместите-
лем директора по воспитательной работе. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
 качеством профориентационной работы школы; 
 качеством работы школьных медиа; 
 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 5  . Пересвета» 
 2021-2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентиро-

вочное время 
проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка «Здравствуй,
школа!» 

1-4 сентябрь Зам. директора  по       ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Добро пожаловать, первоклассник! 1 сентябрь Зам. директора по           ВР, 
классные руководители 
1 классов 

Мероприятия месячников безопасно-
сти и гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной безо-
пасности, экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов, учитель ОБЖ, ру-
ководители объединений 

Мероприятия в рамках месячника 
правового воспитания и профилакти-
ки правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений и де-
структивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и 
т.п.) 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя «Славлю тебя, учитель!» 

1-4 октябрь Зам .директора по  ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Месячник «Золотая осень» 1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Праздничная программа, посвящен-
ная Дню матери «Мамины руки, ма-
мино сердце» 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Декада правовых знаний 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Новогодний марафон 1-4 декабрь Зам. директора по 
ВР, классные руководители 
1-4 классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь классные руководители 1-4 
классов 

Мероприятия месячника граждан-
ского и патриотического воспитания 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, класс-
ные 
руководители 1-4 классов 

Смотр строя и песни 1-4 февраль Зам. директора по ВР, класс-
ные руководители 1-4 клас-
сов 
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Концерт, посвященный Женскому 
Дню 8 Марта «Весна, ручьи, мечты» 

1-4 март Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Спортивный праздник, посвященный 
Дню здоровья 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, учи-
теля физической культуры, 
классные руководители 1-4 
классов 

День защиты детей 1-4 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Экологическая акция «Бума-
га,сдавайся!» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Мероприятия, в рамках празднова-
ния Дня Победы 

1-4 май Зам.директора по ВР, класс-
ные руководители 1-4 клас-
сов 

Праздник «Здравствуй, лето» 1-4 май Зам.директора по ВР, класс-
ные 
руководители 1-4 классов 

Самоуправление 
Выборы классных органов само-
управления 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 1-4 
классов 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Зам.директора по  ВР,  актив 
класса 

Организация классного дежурства 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР,  
актив класса 

Акция «Пожилой человек – это муд-
рости клад» (поздравление бывших 
работников школы с Днем пожилого 
человека) 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, актив 
класса 

Художественное оформление класса 
к различным праздникам 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, актив 
класса 

Проведение классных собраний 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, актив 
класса 

Рейды «Мой внешний вид» 1-4 Ежемесячно Зам. директора по ВР, актив 
класса 

Спортивный праздник, посвященный 
Дню здоровья 

1-4 апрель Зам. директора по  ВР, актив 
класса 

Профориентация 
Неделя труда и профориентации 
«Семь шагов к профессии» 

1-4 октябрь Зам директора по  ВР, 
классные руководители 
1-4-ых классов, родители 
обучающихся 

Конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия» 

1-4 ноябрь Зам директора по  ВР, 
классные руководители 
1-4-ых классов 

Просмотр специальных мультсериа-
лов проекта «Навигатум: Калейдо-

1-4 В течение года Зам директора по  ВР, 
классные руководители 
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скоп профессий» 1-4-ых классов 
Декада профориентационной работы 
«Атлас новых профессий»: 

1-4 февраль Зам директора по  ВР, 
классные руководители 
1-4-ых классов, родители 
обучающихся 

Организация участия во Всероссий-
ских открытых онлайн-уроках «Про-
ектория», направленных на раннюю 
профориентацию школьников в со-
ответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями (про-
фессиональными областями 
деятельности) 

1-4 В течение года Зам директора по  ВР, 
классные руководители 
1-4-ых классов 

Детские общественные объединения 
Презентация деятельности РДШ и 
Юнармии на сайте школы, в соци-
альных сетях 

Актив 
РДШ        и 
члены 
движе-
ния 
Юнармия 

в течение года Председатель РДШ 

Минутки безопасности Члены от-
ряда ЮИД 

в течение года Зам. директора по УВР 

Соревнования по шашкам Члены 
движения 
РДШ 

октябрь Председатель РДШ 

Урок мужества «Юные герои - анти-
фашисты» 

Члены 
движения 
Юнармия 

ноябрь Куратор юнармейского от-
ряда 

Новогодний марафон Члены 
движения 
РДШ 

декабрь Председатель РДШ 

Театрализованное представление 
«Азбука дорожного движения» 

Члены от-
ряда ЮИД 

январь Зам. директора по УВР, от-
ряд ЮИД 

Конкурс рисунков «Безопасная же-
лезная дорога» 

1-4 кл, 
Члены от-
ряда ЮИД 

февраль Зам. директора по УВР, от-
ряд ЮИД 

Акция «Свеча памяти» (ко дню вои-
на-интернационалиста)  

Члены 
движения 
Юнармия, 
ВПК 
«Патриот» 

февраль-март Куратор юнармейского от-
ряда, ВПК «Патриот» 

Конкурс книг-самоделок «О
 войне расскажет книга» ко Дню 
Победы 

Члены 
движения 
Юнармия, 
ВПК 
«Патриот» 

февраль-март Куратор юнармейского от-
ряда, ВПК «Патриот» 

Военно-патриотическая игра «Зар-
ница» 

Члены 
движения 
Юнармия, 
ВПК 
«Патриот» 

февраль-март Куратор юнармейского от-
ряда, ВПК «Патриот» 

Игра-путешествие «Учимся дру-
житьс дорогой» 

1-4 кл., 
Члены от-
ряда ЮИД 

февраль Зам. директора по ВР, отряд 
ЮИД 
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Слайд-экскурсия «Вечная слава го-
родам- героям!» 

4 кл., ак-
тив РДШ, 
члены 
движения 
Юнармия, 
ВПК 
«Партиот» 

март Председатель РДШ, куратор 
юнармейского отряда, ВПК 
«Патриот» 

Конкурс рисунков, посвященных 
Дню космонавтики 

1-4 кл., актив 
РДШ 

апрель Председатель РДШ 

Зеленые субботники по благоустрой-
ству 
школьного двора 

1-4 кл, ак-
тив РДШ 

сентябрь,  
апрель 

Председатель РДШ 

Конкурс чтецов «Мы о войне стиха-
ми говорим» 

1-4 кл., 
Члены 
движения 
РДШ и 
Юнармия, 
ВПК 
«Патриот» 

май Кураторы движения РДШ и 
Юнармия, ВПК «Патриот» 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 кл., 
Члены 
движения 
РДШ и 

май Кураторы движения РДШ и 
Юнармия, ВПК «Патриот» 

Школьные медиа 
Размещение созданных детьми рас-
сказов, стихов, сказок, репортажей 
на стенгазетах, на страницах школь-
ных  социальных сетей. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных меро-
приятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение уроков медиабезопасно-
сти 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных со-
бытиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 
Трудовые десанты по уборке терри-
тории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители 
Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии: по городу,  
в «Сергиево-Посадский Краеведче-
ский музей-заповедник», в библиоте-
ку, школьный музей и т.д. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение года Классные руководители 
Работа с родителями 

Родительский контроль качества пи-
тания 

1-4 в течение года Директор, председатель 
управляющего совета, соци-
альный педагог 

Заседание Управляющего совета 1-4 сентябрь,  де-
кабрь, февраль, 

июнь 

Директор, члены Управ-
ляющего совета 
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Заседание Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних 

1-4 ежемесячно Зам. директора, члены Сове-
та профилактики 

Обследование материально-
бытовых  условий вновь прибывших 
семей и семей «группы риска» 

1-4 в течение года Классный руководитель, 
классный родительский 
комитет 

Рейды «Семья», межведомственная 
операция «Подросток» 

1-4 в течение года Администрация, классные 
руководители, родительский 
комитет, Классные руково-
дители 

Мероприятия, организуемые совме-
стно с родителями: 
- Торжественная линейка «Здравст-
вуй, школа!» 
- Праздничное мероприятие ко Дню 
матери «Колыбельная мира в мате-
ринских руках» 

- Новогодний марафон 
- Ярмарка «Широкая Масленица» 
- День здоровья 
- Родительский субботник 
- Акция «Бессмертный полк» 

 
 

1-4 

 
 
в течение года 

 

Индивидуальные и групповые кон-
сультации совместно   с педаго-
гом- 
психологом 

1-4 в течение года 
по необходи-

мости 

Классные руководители, пе-
дагог-психолог 

Правовой лекторий «Обязанности 
родителей по воспитанию, 
обучению, 
содержанию несовершеннолетних 
детей» 

1-4 в течение года зам директора по  ВР, ин-
спектор 
ОПДН 

Лекторий «Цифровая гигиена» 1-4 1 раз в месяц Зам. директора по 
ВР 

День открытых дверей 1-4 апрель Администрация, классные 
руководители, Совет 
родителей 

Круглый стол «Безопасное лето» 1-4 май Зам. директора по ВР, 
Классные руководители, Пе-
дагог-психолог 

Классное руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 5 г. Пересвета» 

 2021-2022 учебный год 
 (уровень основного общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Мероприятия месячников безопасности 
и гражданской 
защиты детей (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из 
здания) 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов, учи-
тель ОБЖ, 
руководители объе-
динений 

Мероприятия в рамках месячника право-
вого воспитания и профилактики право-
нарушений. Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного пове-
дения (правовые, профилактические иг-
ры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

 Праздничный концерт,  посвящённый 
Дню учителя  

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Месячник «Золотая осень» 5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли  5-9        классов 

Праздничная программа, посвященная 
Дню матери «Мамины руки, мамино 
сердце» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Декада правовых знаний 5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли  5-9 классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Учителя истории, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Военно-спортивная игра «А ну- ка, пар-
ни!» 

9 февраль Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Мар-
та «Весенний букет» 

5-9 март Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 
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Спортивный праздник, посвященный 
Дню здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 
учителя физической 
культуры, классные 
руководители 5-9 
классов 

День защиты детей 5-9 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Экологическая акция 
«Бумага,сдавайся!» 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Мероприятия, в рамках празднования 
Дня Победы 

5-9 май Зам.директора по ВР, 
классные руководите-
ли 5-9 классов 

Последний звонок 9 май Зам. директора по ВР, 
классные руководи-
тели 9 классов 

«Неделя выпускника» 9 июнь Зам. директора по ВР, 
классные руководи-
тели 9 классов 

Самоуправление 
Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 

Председатель Совета 
старшеклассников 

Презентация деятельности Совета обу-
чающихся на сайте школы, в социаль-
ных сетях 

Пресс-
центр 

постоянно Зам.директора по ВР, 
Пресс-центр Совета 
старшеклассников 

Рейды «Мой внешний вид» 5-9 ежемесячно Зам. директора по ВР, 
Совет старшеклассни-
ков 

Работа службы школьной 
медиации по урегулированию конфлик-
тов в школе 

5-9 в течение  
года 

Зам. директора по ВР, 
Совет старшеклассни-
ков, школьный психо-
лог 

Акция «Белые журавлики» ко 
Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом 

5-6 сентябрь Зам. директора по 
ВР, Совет старше-
классников 

Спортивный праздник «Мы выбираем 
спорт» 

7-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 
Совет старшеклассни-
ков 

Единый день выборов 5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 
Совет 
старшеклассников 

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам.директора по 
УВР, Совет 
старшеклассников 

Акция «Письмо солдата» в рамках ме-
сячника, посвященного Дню 
защитника Отечества 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 
Совет 
старшеклассников 
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Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Мар-
та «Весенний букет» 

5-9 март Зам.директора по ВР, 
Совет старшеклассни-
ков 

Спортивный праздник, посвященный 
Дню здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 
Совет 
старшеклассников 

Мероприятия, в рамках 
празднования годовщины Дня Победы 

5-9 В течение  
года 

Зам. директора по 
ВР, Совет старше-
классников 

Профориентация 
Организация участия во Всероссийском 
проекте по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-9-х классов 

6-9 I полугодие Зам директора по 
ВР, классные ру-
ководители 6-9 

классов 
«Билет в будущее» 
 регистрация на платформе; тести-

рование; прохождение трех этапов 
онлайн-диагностики. 

 практические мероприятия ознако-
мительных форматов; 

 практические мероприятия углуб-
ленных форматов 

 завершение проекта; повторное 
тестирование; рекомендации. 

   

Организация предпрофильной подготовки 
для обучающихся 9- ых классов: 
 Защита проектов «Навигатор профес-

сий» 

9  
 

январь-февраль 

Зам директора по 
ВР, классные руко-
водители 9-ых 
классов 

Организация участия во Всероссийских 
открытых онлайн-уроках «Проектория», 
направленных на раннюю профориента-
цию школьников в соответствии с вы-
бранными профессиональными компе-
тенциями (профессиональными облас-
тями деятельности) 

5-9 В течение года Зам директора по 
ВР, классные руко-
водители 
5-9-ых классов 

Неделя труда и профориентации 
«Семь шагов к профессии» 

5-9 октябрь Зам директора по 
ВР, классные руко-
водители 5-9-ых 
классов, родители 
обучающихся 

Посещение площадок открытого ре-
гионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлд-
скиллс». 

9 ноябрь Зам директора по 
ВР, классные руко-
водители 9-ых 
классов 

Декада профориентационной работы 
«Атлас новых профессий» 

5-9 февраль Зам директора по 
ВР, классные руко-
водители 5-9-ых 
классов 

Посещение учебных  заведений Сергие-
во-Посадского г.о. в  «Дни открытых 
дверей»  

9 В течение года Зам директора по 
ВР, классные руко-
водители 9-ых 
классов 
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Консультации для учащихся 
«Выбор профиля обучения и моепрофес-
сиональное самоопределения» 

7-9 В течение года Педагог-психолог 

Защита профориентационных проектов 
«Моя профессиональная траектория» 

5-8 январь-март Зам директора по 
ВР, классные руко-
водители 
5-8-ых классов 

Посещение окружной ярмарки профес-
сий 

9 апрель Зам директора по 
ВР, классные руко-
водители 9-ых 
классов 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и 
Юнармии на сайте школы, в 
социальных сетях 

Члены движения РДШ 
и Юнармии 

постоянно Председатель РДШ 

Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

Члены движения 
РДШ 

сентябрь Председатель РДШ 

Выступление отряда ЮИД на родитель-
ском собрании «Ребенок в машине» 

Члены отряда ЮИД сентябрь Зам. директора по 
ВР, отряд ЮИД 

Проект «Классные встречи» Члены движения 
РДШ 

В течение 
года 

Председатель РДШ 

Конкурс агитбригад по ПДД Члены отряда ЮИД 
«Сигнал» 

октябрь Зам. директора по 
ВР, отряд ЮИД 

Творческий конкурс фотографий «Стань 
заметным – засветись!» 

Члены отряда ЮИД, 
члены движения 
РДШ 

ноябрь Зам. директора по 
ВР, отряд ЮИД 

Интерактивная игра «Твои права и обя-
занности – твоя свобода и ответствен-
ность» 

9 кл., актив РДШ декабрь Председатель РДШ 

Видеоурок «Конституция РФ – наш 
главный закон» 

5-9 кл, актив РДШ декабрь Председатель РДШ 

Творческий конкурс видеороликов «Зи-
ма прекрасна – когда безопасна» 

7-8, члены отряда 
ЮИД, актив РДШ 

декабрь Председатель РДШ 

Фестиваль патриотической песни «Пес-
ни, с которыми мы победили» 

5-7, члены отряда 
Юнармии, актив 
РДШ 

февраль Председатель 
РДШ, куратор ВПК 

«Патриот» 
Военно-патриотическая игра «Зарница» 5-8 кл., члены отряда 

Юнармии, актив 
РДШ 

февраль Председатель 
РДШ,, члены отря-
да Юнармии, ВПК 
«Патриот» 

Выступление агитбригады «Безопас-
ность на улицах нашего города» 

5-6 кл., 
Члены отряда ЮИД 

март Зам. директора по 
ВР, отряд ЮИД 

Конкурс рисунков «Мы – голосуем за 
мир!» 

5-8 кл., актив РДШ март Председатель РДШ 

Видеовикторина «История освоения 
космоса» 

5-8 кл., актив РДШ апрель Председатель РДШ 

Зеленые субботники по благоустройству 
школьного двора 

5-9 кл, актив РДШ апрель Председатель РДШ 

Патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка» 

8-9 кл., члены отряда 
Юнармии, актив 

май Председатель 
РДШ, члены 
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РДШ отряда Юнармии 

Акция «Слово о войне» 5-8 кл., члены отряда 
Юнармии, актив 
РДШ 

май Председатель 
РДШ, куратор 
отряда Юнармии 

Школьные медиа 
Размещение созданных детьми расска-
зов, стихов, сказок, репортажей в 
школьных стенгазетах, на страницах 
школьных социальных сетей 

5-9 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

Видео-, фотосъемка классных мероприя-
тий. 

5-9 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

Проведение уроков медиабезопасности 5-9 В течение 
года 

Классные руко-
водители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий творче-
ских работ, посвященных событиям и 
памятным датам 

5-9 В течение 
года 

Классные руково-
дители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 
года 

Классные руково-
дители 

Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

5-9 В течение 
года 

Классные руково-
дители 

Праздничное украшение кабинетов 5-9 В течение 
года 

Классные руково-
дители 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Тематические экскурсии: по городу,  в 
«Сергиево-Посадский Краеведческий 
музей-заповедник.», в библиотеку, 
школьный музей и т.д. 

5-9 В течение 
года 

Классные руково-
дители 

Экскурсии выходного дня 5-9 В течение 
года 

Классные руково-
дители 

Работа с родителями 
Заседание Управляющего совета 5-9 сентябрь, 

декабрь, 
февраль, 
июнь 

Директор, члены 
Управляющего со-
вета 

 «Родительский      контроль» организа-
ции и качества школьного питания 

5-9 сентябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Социальный педа-
гог, члены Роди-
тельского контроля 

Заседание Совета по профилактике без-
надзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

5-9 Ежемесяч-
но 

Зам. директора, 
члены Совета про-
филактики 

Обследование материально- бытовых 
условий вновь прибывших семей, семей 
«группы риска» 

5-9 в течение 
года 

Классный руково-
дитель, классный 
родительский 
комитет 

Рейды «Семья», межведомственная 
операция «Подросток» 

5-9 в течение 
года 

Администрация, 
классные руководи-
тели, родительский 
комитет 
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Мероприятия, организуемые со-
вместно с родителями: 
- Торжественная 
линейка «Здравствуй, школа!» 
- День учителя 
- Новогодний марафон 
- День здоровья 
- Родительский субботник 
- Акция «Бессмертный полк» 
- Последний звонок 

5-9 сентябрь  
октябрь  
декабрь  
апрель  
май 

Классные руково-
дители 

Индивидуальные и групповые консуль-
тации совместно с 
психологом 

5-9 в течение го-
да 

Классные руково-
дители, педагог 
психолог 

Правовой лекторий «Обязанности ро-
дителей по воспитанию, обучению, 
содержанию несовершеннолетних де-
тей» 

5-9 в течение го-
да 

Зам директора по 
ВР, инспектор 
ОПДН 

Лекторий «Цифровая гигиена» 5-9 1 раз в месяц Зам. директора по 
ВР 

Психологическое просвещение 
«Ответственное родительство – путь к 
успеху ребенка» 

5-9 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Тематическая  конференция 
«Проблемы общения и их значение в 
жизни ребенка»  

5-9 апрель Зам. директора по 
ВР, педагог- пси-
холог 

Круглый  стол «Безопасное лето» 5-9 май Зам. директора по 
ВР, 
Классные руково-
дители, педагог-
психолог 

Консультация для родителей 
«Трудоустройство подростков в период 
летних каникул» 

8-9 май Зам. директора по 
ВР, специалисты» 

Классное руководство и наставничество 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

Школьный урок 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным 

планом 



277 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 5 г. Пересвета» 

 2021-2022 учебный год 
 (уровень среднего общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочно е 

время 
проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 
классов 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской защиты 
детей (по профилактике ДДТТ, пожар-
ной безопасности, экстремизма, терро-
ризма, разработка схемы- маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация учащихся из 
здания) 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 классов, учи-
тель ОБЖ, руководи-
тели объединений 

Мероприятия в рамках месячника пра-
вового воспитания и профилактики 
правонарушений. Единый день профи-
лактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 классов 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя  

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 классов 

Месячник «Золотая осень» 10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 классов 

Декада правовых знаний 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10- 11классов 

Новогодний марафон 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 
классов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Учителя истории, 
классные 
руководители 10-11 
классов 

Мероприятия месячника гражданского 
и патриотического воспитания 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 10-11 
классов 

Военно-спортивная игра «А ну-ка, 
парни!» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 классов 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 
Марта «Весенний букет» 

10-11 март Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 классов 
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Спортивный праздник, посвященный 
Дню здоровья 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 
учителя 
физической культуры, 
классные руководите-
ли 10-11 классов 

День открытых дверей 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 
классов 

День защиты детей 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 
классов 

Экологическая акция «Бумага, сдавай-
ся!» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 
классов 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 
классов 

Мероприятия, в рамках празднования 
Дня Победы 

10-11 май Зам.директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 
классов 

Последний звонок 11 май Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 11 классов 

 «Неделя выпускника» 11 июнь Зам. директора по ВР, 
классные руководите-
ли 11 классов 

Самоуправление 
Презентация деятельности Совета обу-
чающихся на сайте школы, в 
социальных сетях 

Пресс-центр постоянно Зам.директора по ВР, 
Совет обучающихся 

Рейды «Мой внешний вид» 10-11 ежемесячно Зам.директора по ВР, 
Совет обучающихся 

Работа службы школьной медиации 
по урегулированию конфликтов в шко-
ле 

10-11 по необходимо-
сти 

Зам. директора по 
ВР, Совет обучаю-
щихся, школьный 
психолог 

Единый день выборов 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 
Совет 
обучающихся 

Новогодний марафон 10-11 декабрь Зам.директора по ВР, 
Совет 
обучающихся 

Акция «Письмо солдату» в рамках 
месячника, посвященного Дню защит-
ника Отечества 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 
Совет 
обучающихся 
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Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 
Марта 
«Весенний букет» 

10-11 март Зам.директора по 
ВР, Совет обучаю-
щихся 

Спортивный праздник, посвященный 
Дню здоровья 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 
Совет 
обучающихся 

Мероприятия, в рамках празднования 
годовщины Дня Победы 

10-11 В течение года Зам. директора по 
ВР, Совет обучаю-
щихся 

Профориентация 
Организация участия
 во Всероссий-
ском проекте по ранней профессиональ-
ной  ориента-
ции учащихся 10 классов 
«Билет в будущее» 
 регистрация на платформе; 

тестирование; прохожде-
ние трех этапов онлайн-
диагностики. 

 практические мероприятия 
ознакомительных форматов; 

 практические мероприятия 
углубленных форматов 

 завершение проекта; по-
вторное тестирование; 
рекомендации. 

10 I полугодие Зам директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10 классов 

Подготовка команды участни-
ков открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс». 

10 сентябрь-октябрь Зам директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10 классов 

Участие во Всероссийском конкурсе 
лучших профориентационных практик 
«ПроеКТОриЯ» 

10-11 сентябрь-октябрь Зам директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11 классов 

Организация участия во Всероссий-
ских открытых онлайн- уроках «Про-
ектория», направленных 
на раннюю профориентацию 

10-11 в течение года Зам директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11-ых классов 

школьников в соответствии с выбран-
ными профессиональными 
компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) 

   

Неделя труда и профориентации 
«Семь шагов к профессии» 

10-11 октябрь Зам директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11- ых классов, 
родители обучающих-
ся 

Декада профориентационной работы 
«Атлас новых профессий» 

10-11 февраль Зам директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11- ых классов 

Посещения учебных заведений в «Дни 
открытых дверей»  

10-11 в течение года Зам директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11- ых классов 
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Консультации для учащихся «Выбор 
профиля обучения и мое профессио-
нальное самоопределения» 

10-11 в течение года Педагог-психолог 

Посещение ярмарки     профессий Сер-
гиево-Посадского городского округа 

10-11 апрель Зам директора по ВР, 
классные руководите-
ли 10-11- ых классов 

Детские общественные объединения 
Презентация деятельности РДШ и 
Юнармии на сайте школы, в социаль-
ных сетях 

Члены движе-
ния РДШ и 
Юнармии 

в течение года Председатель РДШ 

Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

Члены движе-
ния 

РДШ 

сентябрь Председатель РДШ 

Проект «Классный встречи» Члены движе-
ния 

РДШ 

октябрь Председатель РДШ 

Сборник творческих работ, посвящен-
ных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

Члены движе-
ния РДШ и 
Юнармии 

Октябрь-май Председатель РДШ 

Проект Книга Памяти «Учитель в годы 
Великой Отечественной войны: вечная 
память и слава» 

10-11 кл, Чле-
ны движения 
РДШ и Юнар-
мии 

ноябрь-февраль Председатель РДШ, 
куратор Юнармии, 
учителя истории и 
обществознания 

Акция в рамках Международного дня 
борьбы со СПИДом 

10-11 кл, актив 
РДШ 

декабрь Председатель РДШ 

Видеоурок «Конституция РФ – наш 
главный закон» 

10-11 кл, актив 
РДШ 

декабрь Председатель РДШ 

Инфоурок «18-марта День 
присоединения Крыма к России» 

10-11 кл., ак-
тив 

РДШ 

март Председатель РДШ 

День здоровья 10-11 кл, актив 
РДШ 

апрель Председатель РДШ 

Зеленые субботники по 
благоустройству школьного двора 

10-11 кл, актив 
РДШ 

апрель Председатель РДШ 

Патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка» 

10-11 кл., чле-
ны отряда 

Юнармии, ак-
тив РДШ, ВПК 

«Патриот» 

май Председатель РДШ, 
куратор отряда 
Юнармии, ВПК 
«Патриот» 

Вахта Памяти 10-11 кл, чле-
ны отряда 
Юнармии, ак-
тив РДШ 

май Председатель РДШ, 
куратор отряда 

Юнармии 

Акция «Слово о войне» 10-11 кл, чле-
ны отряда 

Юнармии, ак-
тив РДШ, ВПК 

«Смерч» 

май Председатель РДШ, 
куратор отряда 
Юнармии, ВПК 
«Смерч» 

Школьные медиа 
Видео-, фотосъемка классных меро-
приятий. 

10-11 В течение года Классные руководите-
ли 

Проведение уроков медиабезопасно-
сти 

10-11 В течение года Классные руководите-
ли 
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Организация предметно-эстетической среды 
Выставки рисунков, фотографий твор-
ческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке террито-
рии школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Тематические экскурсии: по городу,  
в «Сергиево-Посадский Краеведческий 
музей-заповедник.», в библиотеку, 
школьный музей и т.д. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии выходного дня 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 
Заседание Управляющего совета 10-11 сентябрь, 

декабрь, февраль, 
июнь 

Директор, члены 
Управляющего совета 

«Родительский                   контроль» 
организации и качества школьного пи-
тания 

10-11 В течение года Социальный педагог, 
члены Родительского 
контроля 

Заседание Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних 

10-11 Ежемесячно Зам. директора, члены 
Совета профилактики 

Обследование материально-
бытовых условий вновь прибывших 
семей, семей «группы риска» 

10-11 в течение года Классный руководи-
тель, классный роди-
тельский комитет 

Рейды «Семья», межведомственная 
операция «Подросток» 

10-11 в течение года Администрация, класс-
ные руководители, ро-
дительский комитет 

Мероприятия, организуемые со-
вместно с родителями: 
 Торжественная 
 линейка «Здравствуй, школа!» 
 День учителя 
 Новогодний марафон 
 День здоровья 
 Родительский субботник 
 Акция «Бессмертный полк» 
 Последний звонок 
 Выпускной бал 

10-11 в течение года Классные руководите-
ли, педагог психолог 

Индивидуальные и групповые кон-
сультации совместно с психологом 

10-11 в течение года Классные руководите-
ли, педагог психолог 

Правовой лекторий «Обязанности ро-
дителей по воспитанию, обучению, со-
держанию несовершеннолетних 
детей» 

10-11 в течение года Зам директора по ВР, 
инспектор ОПДН 

Лекторий «Цифровая гигиена» 10-11 в течение года Зам. директора по 
ВР 
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Круглый стол «Безопасное лето» 10-11 май Зам. директора по ВР, 
Классные руководите-
ли, Педагог-психолог 

Консультация для родителей 
«Трудоустройство подростков в период летних каникул»

10-11 май Зам. директора по ВР 

Классное руководство 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

Школьный урок 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным пла-

ном 
 
 
 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС 
СОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-
щихся, их социальную адаптацию. Программа предусматривает создание специальных усло-
вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-
ренциации образовательного процесса, в том числе вариативные формы получения образо-
вания и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это могут быть формы обучения по общеобразовательной программе 
среднего общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надом-
ной формы обучения или обучения в классе. Сочетание этих форм позволяет выбрать наибо-
лее эффективную форму для каждого конкретного ребенка. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  
Цель программы – создание специальных условий, позволяющих учитывать особые обра-
зовательные потребности, для достижения планируемых результатов основной общеобразо-
вательной программы всеми обучающимися школы, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образователь-
ного процесса. 
Основные задачи  программы коррекционной работы: 
 выявлять своевременно детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
 определить особые образовательные потребности ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
 определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их ин-
теграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи де-
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тям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

 диагностические портреты детей (карты медико-психолого-педагогической диагностики)  
 индивидуальные карты медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 
 составление индивидуальных рекомендаций по созданию специальных условий для ус-

пешного освоения образовательной программы обучающихся 
 построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося 
 успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей 
 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
Содержание коррекционной программы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-
зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в ре-
шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-
лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-
разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-
тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (за-
конными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, групп). 
 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррек-
ционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обуче-
ния и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руково-
дством специалистов 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших обучающихся для учёта осо-
бенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-
стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь-
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ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специально-
го сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально создан-
ных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматривае-
мой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-
разовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых из-
менений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы разработана в рамках основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 
г. Пересвета" и является логическим продолжением программы коррекционной работы, раз-
работанной для учащихся школы уровня основного общего образования. 

Общий контроль реализации программы коррекционной работы осуществляет директор 
школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по учебной и воспита-
тельной работе. 

В реализации коррекционной программы  задействованы: 
 обучающиеся; 
 администрация школы; 
 педагог-психолог; 
 социальный педагог; 
 медицинский работник школы; 
 классные руководители; 
 учителя-предметники; 
 педагоги дополнительного образования; 
 родители обучающихся; 
 городская детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ №94 ФМБА России. 

 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-
держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое со-
провождение в условиях образовательного процесса детей с особыми образовательными по-
требностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в со-
ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) включает в себя: 
 работу психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 
 выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 
 оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам; 
 организацию индивидуальных педагогических маршрутов (разработку адаптированных 

программ); 
 организацию педагогического взаимодействия. 
 

Диагностическое направление 
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенно-

стей деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, со-
ответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образо-
ваний возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть индивиду-
альной и групповой. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка различными спе-
циалистами. Педагог выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 
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при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности лично-
сти, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специали-
стам (педагогу-психологу, учителю-логопеду и т.д.). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 
 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 
 изучение истории развития ребенка; 
 изучение работ ребенка; 
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 анализ материалов обследования; 
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основ-

ного общего образования; 
 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной образовательной про-
граммы среднего общего образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-
ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного мате-
риала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самокон-
троля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

 
План-график диагностической деятельности 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проведение их комплексного 
обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи. 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые резуль-
таты 

Виды и формы деятель-
ности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить со-
стояние физиче-
ского и психиче-
ского здоровья 
детей. 

Особенности состояния 
физического и психиче-
ского здоровья детей. 

Изучение истории разви-
тия ребенка, беседа с ро-
дителями, наблюдение 
классного руководителя, 
анализ работ обучающих-
ся 

  
сентябрь 

Классный руково-
дитель 
Медицинский ра-
ботник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная диагно-
стика для выявле-
ния группы «риска» 

Корректировка банка 
данных обучающихся, 
нуждающихся в специа-
лизированной помощи. 
Формирование характе-
ристики образователь-
ной ситуации в ОУ 

Наблюдение, психологи-
ческое обследование; 
анкетирование родителей, 
беседы с педагогами 

 
сентябрь 

Классный руково-
дитель 
Педагог-психолог 
логопед 

Углубленная ди-
агностика вновь 
прибывших детей 
с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Получение объективных 
сведений об обучаю-
щемся на основании 
диагностической ин-
формации специалистов 
разного профиля, созда-
ние диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование. 
Заполнение диагностиче-
ских документов специа-
листами (Речевой карты, 
протокола обследования) 
Педагогическая диагно-
стика 

сентябрь Педагог-психолог,  
Учитель-
предметник 

Проанализировать Адаптированная про- Создание адаптированной До 10.10 Педагог-психолог, 
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причины возникно-
вения трудностей в 
обучении. 
Выявить резервные 
возможности 

грамма, соответствую-
щая выявленному уров-
ню развития обучающе-
гося 

программы классный руково-
дитель, учителя-
предметники 
 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уро-
вень организован-
ности ребенка, осо-
бенности эмоцио-
нально-волевой и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 

  
  

Получение объ-
ективной информации 
об организованности 
ребенка, умении учить-
ся, особенности лично-
сти, уровне знаний по 
предметам.  
Выявление нарушений в 
поведении (гиперактив-
ность, замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблю-
дение во время занятий, 
беседа с родителями, по-
сещение семьи. Состав-
ление характеристики. 

 Сентябрь - 
октябрь 

 Классный руко-
водитель 
Педагог-психолог 
Социальный педа-
гог 
Учитель-
предметник 

 
Коррекционное направление 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 
способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями и 
детьми-инвалидами основной образовательной программы среднего общего образования на-
правлено на  обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-
ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 
 уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия;  
 предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 
 обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 
 для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих ус-

ловий: 
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су-

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-

нием и практическим действием; 
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен-

ному материалу; 
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяю-

щее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-
ных условиях; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразователь-
ного учреждения является организация групповых и индивидуальных занятий, которые до-
полняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 
трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с обучающимися по мере 
выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  
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План-график коррекционно-развивающей деятельности 

Задачи  
(направления)  
деятельности 

Планируемые ре-
зультаты. 

Виды и формы 
деятельности, ме-

роприятия. 
Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Организовать педа-
гогическое сопрово-
ждение детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

адаптированные 
программы учите-
лей; 
усвоение учебного 
материала обучаю-
щимся; социализа-
ция ребенка. 

корректировка адап-
тированных про-
грамм, 
реализация проекта 
«Вместе учимся ми-
лосердию» 

по итогам 1 
полугодия 

Заместитель директо-
ра по УВР 
учителя-предметники, 
классный руководи-
тель, заместитель ди-
ректора по ВР. 

Организовать психо-
логическое и лсопро-
вождение детей с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 

коррекционные 
программы специа-
листов; позитивная 
динамика развивае-
мых параметров 

1.Формирование 
групп для коррекци-
онной работы. 
2.Составление рас-
писания занятий. 
3. Проведение кор-
рекционных заня-
тий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

В течение 
уч.года. Ре-
зультаты ра-
боты по ито-
гам полуго-
дия. 

Педагог-психолог. 

 
Медицинская коррекция не является самостоятельной формой, а осуществляется как 

элемент занятия через его содержание или организацию 
Направление Цель Форма Содержание Предполагае-

мый результат 
Педагогическая  
коррекция 

исправление или 
сглаживание отклоне-
ний и нарушений раз-
вития, преодоление 
трудностей обучения 

Уроки, внеурочные 
и внеучебные заня-
тия 

реализация про-
грамм коррекци-
онных занятий, 
осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ. 

освоение обучаю-
щимися образова-
тельной программы 

Психологическая 
коррекция 

коррекция и разви-
тие познавательной 
и эмоционально-
волевой сферы ре-
бенка 

коррекционно-
развивающие за-
нятия 

реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ и ме-
тодических 
разработок с 
обучающимися 
с ОВЗ  

сформированность 
психических про-
цессов, необходи-
мых для освоения 
образовательной 
программы 

Медицинская кор-
рекция 

содействие по со-
хранению и укреп-
лению здоровья 
обучающихся 

Упражнения и 
методы обуче-
ния, рекомендо-
ванные медицин-
скими работни-
ками и узкими 
специалистами 

Выполнение 
рекомендаций 
медицинских 
работников и 
узких специа-
листов 

сохранение и ук-
репление здоровья 
обучающихся 

 
Консультативное направление 

Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к специали-
стам обращаются учителя, учащиеся, родители. Консультативная работа может включать в 
себя групповое и индивидуальное консультирование. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для разви-
тия личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 
новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 
процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
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категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

План-график консультативной деятельности  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-
ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, разви-
тия и социализации обучающихся 

 

Задачи  
(направления)  
деятельности 

Планируемые резуль-
таты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников по во-
просам инклюзив-
ного образования 

1.Рекомендации, приё-
мы, упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультативной рабо-
ты с ребенком, родите-
лями, классом, работни-
ками школы 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические консуль-
тации 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог-психолог 
Социальный педа-
гог 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным про-
блемам, оказание 
превентивной по-
мощи 

1. Рекомендации, приё-
мы, упражнения и др. 
материалы. 
2. Разработка плана 
консультативной рабо-
ты с ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические консуль-
тации 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог-психолог 
Социальный педа-
гог 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Консультирование 
родителей по во-
просам инклюзив-
ного образования, 
выбора стратегии 
воспитания, психо-
лого-
физиологическим 
особенностям де-
тей 

1. Рекомендации, приё-
мы, упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультативной рабо-
ты с родителями 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические консуль-
тации 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог-психолог 
Социальный педа-
гог 
Заместитель ди-
ректора по УВР 

 
Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – направлена на формирование по-
требности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 
общении. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-
ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

  
Задачи  

(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы  
деятельности, мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить пе-
дагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Планы, програм-
мы 

Разработка адаптированной  
программы по предмету. 
Участие в реализации проекта 
«Вместе учимся милосердию». 
Беседы с родителями по фор-
мированию толерантных отно-
шений между участниками 
инклюзивного образовательно-
го процесса. 
Осуществление педагогическо-
го мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь Заместитель дирек-
тора по УВР, 
учителя-
предметники, класс-
ный руководитель, 
социальный педагог, 
заместитель директо-
ра по ВР  
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Обеспечить 
психологиче-
ское и логопе-
дическое сопро-
вождение детей 
с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Позитивная ди-
намика развивае-
мых параметров 

1.Формирование групп для кор-
рекционной работы. 
2.Составление расписания заня-
тий. 
3.Проведение коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание динамики раз-
вития ребенка 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-психолог,  
 

 
Профилактическое направление 
Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучени-
ем, воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление развивающих 
программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление психологиче-
ских особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интел-
лектуальном или личностном развитии; предупреждение возможных осложнений в связи с 
переходом учащихся на следующую возрастную ступень 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 
дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 
физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровожде-
нием, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослу-
шивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках  и 
во внеурочной деятельности). 

План-график профилактической деятельности 
Задачи  

(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы деятельно-
сти, мероприятия. Сроки Ответственные 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья обучающихся 
с ОВЗ, детей-
инвалидов 
  

 Стабильное 
состояние здо-
ровья. Преду-
преждение за-
болеваний, в 
том числе се-
зонных. 

Разработка рекомендаций 
для педагогов, учителя, и ро-
дителей по работе с детьми с 
ОВЗ. 
Внедрение здоровьесбере-
гающих технологий в образо-
вательный процесс Организа-
ция и проведение мероприя-
тий, направленных на сохра-
нение, профилактику здоро-
вья и формирование навыков 
здорового и безопасного об-
раза жизни. 

 В те-
чение года по 
запросам уча-
стников обра-
зовательного 
процесса 

Заместитель ди-
ректора по УВР 
Классный руково-
дитель 
педагог-психолог 
медицинский ра-
ботник 

 
Просветительско-образовательное направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инк-

люзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-
онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-
тельной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-
тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, свя-
занных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья;  
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проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-
вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-
рий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
План-график просветительско-образовательной деятельности 

Задачи  
(направления) деятельно-

сти 

Планируемые ре-
зультаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование родителей 
(законных представителей) 
по медицинским, социаль-
ным, правовым и другим 
вопросам 

Организация рабо-
ты семинаров, тре-
нингов по вопро-
сам инклюзивного 
образования 

Информацион-
ные мероприя-
тия 

По отдельному 
плану-графику 

педагог – психолог 
социальный педагог 
заместитель директо-
ра по УВР  
 

Психолого-педагогическое 
просвещение педагогиче-
ских работников по вопро-
сам развития, обучения и 
воспитания данной катего-
рии детей 

Организация мето-
дических меро-
приятий по вопро-
сам инклюзивного 
образования 

Информацион-
ные мероприя-
тия 

По отдельному 
плану-графику 
  
  

педагог – психолог 
социальный педагог 
заместитель директо-
ра по УВР  
 

 
Работа с родителями обучающихся 
Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обу-

чения ребенка.  
Сроки Содержание работы с родителями обучающегося 

Сентябрь-
октябрь 

Анкетирование родителей (законных представителей) на предмет родительско-детских 
отношений 
Консультация родителей 10 классов (законных представителей) по поводу трудностей в 
адаптации. Выработка общих путей решения проблемы . 
Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 
Родительское кафе:    
Тема «Трудности при переходе в старшую школу». Родители 10 классов. 

Ноябрь –декабрь  
(ежегодно) 

Собеседование с родителями по итогам проделанной работы, знакомство с результатами 
мониторинга. 
Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - детских отношений. 

Февраль  
Март. 

(ежегодно) 

Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его психологической не-
готовности к обучению, поиск путей решения проблемы. 
Родительское кафе: Родители 11 классов. Тема «Как помочь ребёнку подготовиться к 
итоговой аттестации» Родители 11 классов. 

  Апрель 
Май  

(ежегодно) 

Знакомство родителей с итогами мониторинга.  
Выявление положительной тенденции в проделанной работе. 
Родительское кафе Тема «Последний звонок. Что дальше». Родители 11 классов. 

 
Профориентационное направление 
Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения: в общеобразователь-

ном учреждении 
Обеспечить предметов программы полного общего образования; 
Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонно-
стями и потребностями; 

Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 
общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 
школы к освоению программ профессионального образования.  

Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную проблему как 
для учащихся, так и для их родителей. Многим впервые в жизни предстоит совершить столь 
серьезный шаг, от которого во многом будет зависеть судьба старшеклассников. 

Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда представляют условия 
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труда их дальнейшей работы и связанные с этим показатели здоровья (хирургу приходится 
подолгу стоять, журналисту много ходить и уметь налаживать контакты с людьми и.т.д.) 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопреде-
ления учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на само-
познание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образователь-
ных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным самоопре-
делением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вари-
антов профессиональных жизненных путей.  

Задачи психологического содействия  
1. Определение реальной проблемы профессионального самоопределения 
2. Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей личности 
3. Формирование компетентного отражения мира профессий и образа выбираемой профес-

сии 
4. Сопоставление идеального и реального образа профессии, формирование мотивации про-

фессионального выбора, коррекция неадекватной самооценки 
5. Коррекция профессионального выбора 

Техники профконсультирования: 
1. Беседа, интервью, анкетирование 
2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, интересов, склонностей, 

способностей 
3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги профессионального самоопреде-

ления. 
4. Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, входное и итоговое 

изучение ПВК, профессиональная рефлексия.  
5. Составление планов профессионального развития, альтернативных сценариев профессио-

нального становления и т.д. 
Социально–педагогическое направление 
Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию ребенка, и 

оказание социально-педагогической помощи его родителям.  
Задачи : 

 выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное развитие, меж-
личностные отношения, нарушения нравственного развития и др.);  

 изучить теоретические и технологические основы процесса социально-психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки адекватного общения 
учащихся;  

 развивать у родителей навыки самоанализа, преодоления психологических барьеров, фор-
мирования позитивной самооценки. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Дея-
тельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, 
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфорт-
ной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-
психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении при-
знаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддерж-
ку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных си-
туаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информа-
ционно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ограниченными 
возможностями здоровья; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 
формами работы социального педагога являются: занятия (внеурочные индивидуальные и  
групповые); беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консульта-
ции (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста 
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на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 
лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учите-
лем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогами класса, в случае необходимости с меди-
цинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалиста-
ми социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психотерапевтическая работа с семьей. 
 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родите-

лей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях спе-
циалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отсле-
живания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы началь-
ной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 
2.4.4. Особенности данной программы для детей с ОВЗ 

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и 
наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариативность специаль-
ных образовательных условий распределенных по различным ресурсным сферам (матери-
ально-техническое обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, информаци-
онное, программно-методическое и т. п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных 
условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до ча-
стно-специфических и индивидуально-ориентированных, определяющих эффективность 
реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном 
соответствии с его конкретными особенностями и образовательными возможностями. 

Процесс образования детей с ОВЗ, специфичен, поскольку адресован разнородной 
группе школьников имеющих не только общие, но и особые образовательные потребности. 
Диапазон различий в развитии этих детей в целом и каждой категории в отдельности столь 
велик, что единый итоговый уровень школьного образования невозможен. 

Существуют три уровня школьного образования с точки зрения результатов обучения: 
один из них является цензовым, т. е. сопоставимым с уровнем основного и/или полного об-
щего образования здоровых сверстников, два других уровня принципиально не сопоставимы 
с цензом. 

Для обучающихся с ОВЗ  уровень школьного образования на третьем уровне только 
цензовый, который  соответствует уровню образования здоровых сверстников к моменту 
окончания школы, предполагая при этом и удовлетворение особых образовательных потреб-
ностей детей с ОВЗ как в «академическом» компоненте, так и в области жизненной компе-
тенции ребёнка. 

В образовании детей с ОВЗ выделяются: 
 конечный (итоговый) уровень школьного образования; 
 результаты образования на каждой ступени; 
 условия получения образования. 

В соответствии с установленной структурой коррекционной программы определяются 
специальные требования к результатам обучения по отношению к каждой категории детей с 
ОВЗ при завершении каждой ступени школьного образования. 

Подход к оценке знаний и умений ребёнка по «академическому» компоненту предла-
гается в целом сохранить в его традиционном виде применительно ко всем вариантам стан-
дарта. При этом учёт особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ предполагает 
введение специальной системы оценок. Подобная система необходима для выявления и 
оценки даже минимальных шагов в развитии активности и продвижении ребёнка в освоении 
образовательной программы, оценки собственно коррекционного эффекта обучения и обес-
печения возможности гибкой индивидуальной корректировки плана дальнейшего формиро-
вания академических знаний, умений и навыков в выбранной области образования. 

«Академические» достижения ребёнка отражают степень его оснащённости тем запа-
сом знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать нужные ему для социально-
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го развития и личной реализации. «Академические» достижения рассматриваются как часть 
будущей целостной оценки качества образования, получаемого ребёнком с ОВЗ. 

Для оценки другой составляющей (результатов развития жизненной компетенции ре-
бёнка) используется ПМПк. Он объединяет представителей всех заинтересованных участни-
ков образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его се-
мьи. Задачей ПМПк является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 
жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его разви-
тия в повседневной жизни. Результаты анализа представляются в форме удобных и понят-
ных всем членам ПМПк текстах, характеризующих наличный уровень жизненной компе-
тенции. Результаты проведённого анализа обобщаются по следующим позициям: 
 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении; 
 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопро-

вождения и создания специальных условий для пребывания в школе, о своих нуждах и 
правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
 осмысление и дифференциация картины мира, её временно-пространственной организа-

ции; 
 осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих воз-

расту ценностей и социальных ролей. 
Образование ребёнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять взрослых 

при условии продвижения ребёнка по обоим направлениям — «академическому» и «жиз-
ненной компетенции». Соотношение продвижения ребёнка по этим двум направлениям яв-
ляется определяющим для оценки качества образования.. 

Итак, требования к результатам образования представляются для каждой категории 
детей с ОВЗ и дифференцируются в соответствии с вариантами СФГОС. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  
«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направления коррекци-
онной работы Требования к результатам 

Развитие у ребёнка адекват-
ных представлений о собст-
венных возможностях и ог-
раничениях, о насущно не-
обходимом жизнеобеспече-
нии, способности вступать в 
коммуникацию со взрос-
лыми по вопросам меди-
цинского сопровождения и 
создания специальных усло-
вий для пребывания в шко-
ле, представлений о своих 
нуждах и правах в органи-
зации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 
в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакци-
нации. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях (слу-
ховой аппарат,  специальное кресло, памперсы). 
Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах 
в жизнеобеспечении — это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно опи-
сать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (меня 
мутит; терпеть нет сил; у меня болит ...; извините, эту прививку мне делать 
нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на ...). 
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия ре-
шения в области жизнеобеспечения. 
Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформули-
ровать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не 
разбираю этого шрифта. / Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не ви-
жу вашего лица.) 

 
Эти требования конкретизируются в первом варианте ФГОС применительно к каж-

дой категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 
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Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Формирование активной позиции ребёнка и укреп-
ление веры в свои силы в овладении навыками са-
мообслуживания дома и в школе, стремления к са-
мостоятельности и независимости в быту и помощи 
другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

Освоение правил устройства домашней жизни, раз-
нообразия повседневных бытовых дел (покупка 
продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чис-
тоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понима-
ние предназначения окружающих в быту предметов 
и вещей. Формирование понимания того, что в раз-
ных семьях домашняя жизнь может быть устроена 
по-разному 

Представления об устройстве домашней жизни. Умение 
включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, уча-
стие в повседневной жизни класса, принятие на себя 
обязанностей наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. Умение ори-
ентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 
Умение включаться в разнообразные повседневные школь-
ные дела, принимать посильное участие в них, брать на себя 
ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении 

Формирование стремления и потребности участво-
вать в устройстве праздника, понимания значения 
праздника дома и в школе, стремления порадовать 
близких, понимание того, что праздники бывают 
разными 

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 
праздника, прогресс в этом направлении 

 
Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каж-

дой категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 
 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Формирование знания правил коммуникации и 
умения использовать их в актуальных для ре-
бёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 
коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 
достижения цели. 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выра-
зить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завер-
шить разговор. Умение корректно выразить отказ и недо-
вольство, благодарность, сочувствие и т. д 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта коммуникации 
ребёнка в ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может ис-
пользовать коммуникацию как средство достижения цели 

 
Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каж-

дой категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодейст-
вия ребёнка с бытовым окружением, миром природных 
явлений и вещей, формирование адекватного представ-
ления об опасности и безопасности  

Адекватность бытового поведения ребёнка с 
точки зрения опасности/безопасности и для себя, 
и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. Использование 
вещей в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнооб-
разно освоенных мест за пределами дома и шко-
лы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной картины мира, Умение ребёнка накапливать личные впечатле-
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упорядоченной во времени и пространстве, адекватно 
возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка уста-
навливать связь между ходом собственной жизни и при-
родным порядком 

ния, связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка при-
родного и уклада собственной жизни в семье и 
школе, вести себя в соответствии этому понима-
нию (помыть грязные сапоги, принять душ после 
прогулки на велосипеде в жаркий летний день и 
т. д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь по-
рядка общественного и уклада собственной жиз-
ни в семье и школе, соответствовать этому по-
рядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 
изменчивости окружающего, к их изучению, понимания 
значения собственной активности во взаимодействии со 
средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с 
миром, понимание собственной ре-
зультативности. 

Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с дру-
гими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, используя вербальные и невер-
бальные возможности (игра, чтение, рисунок как комму-
никация и др.) 

Умение передать свои впечатления, со-
ображения, умозаключения так, чтобы быть по-
нятым другим человеком. Умение принимать и 
включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей. Умение делиться своими воспо-
минаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми 

 
Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС применительно к каж-

дой категории детей в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах поведе-
ния в разных социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со взрослыми разного 
возраста и детьми (старшими, младшими, сверст-
никами), со знакомыми и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 
учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ри-
туалов 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребён-
ка социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться 
в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, от-
страниться от нежелательного контакта, выразить свои чувст-
ва, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ со-
циальных контактов, выработки адекватной дис-
танции в зависимости от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 
быть благодарным за проявление внимания и оказание помо-
щи. Умение применять формы выражения своих чувств со-
ответственно ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение опыта социального 
взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем ок-
ружении 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 
Эти требования конкретизируются применительно к каждой категории детей в соот-

ветствии с их особыми образовательными потребностями. 
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2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегиче-
скую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и спе-
циальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечиваю-
щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали-
стами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, пред-
полагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном уч-
реждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответст-
вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-
но-воспитательного процесса); 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-
ского и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствую-
щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошед-
шими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 
Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождениядетей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в школе 
Должность в штатном распи-
сании 

Количество 
специалистов Соответствие квалификации 

Школьный психолог 1 человек Высшее профессиональное образование 

Социальный педагог 1 человек 
Высшее профессиональное образование 
Курсы повышения квалификации 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-
мально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное и 
системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специали-
стами различного профиля в образовательном процессе.  

Школа взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними организа-
циями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины:  

1) ПМПК Сергиево-Посадского г.о. – определение программы обучения для детей с 
ОВЗ, консультации для родителей и педагогов. 

2)  Городская детская поликлиника городская детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ 
№94 ФМБА России. 

Такое взаимодействие включает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, соци-
альной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - педагогического со-
провождения и эффективно решать проблемы учащихся. Наиболее распространённые и дей-
ственные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 
консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям). 
 
2.4.6. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательны-
ми потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере ос-
ваивают основную образовательную программу СОО (ФГОС). 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне сред-
него образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образо-
ванию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную про-
грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профес-
сиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
- сформированная мотивация к труду; 
- ответственное отношение к выполнению заданий; 
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых ка-

честв; 
- 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, нарко-

тиков); 
- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни. 
Метапредметные результаты: 
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предот-
вращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
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ности, навыками разрешения проблем; 
- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 
- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; 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 обеспечи-

вют возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессио-
нальной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образова-
тельной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их ин-
дивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 
также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-
культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к после-
дующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обу-
чающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно диффе-
ренцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможно-
стях; 

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях; 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекцион-
но-развивающую среду образовательного учреждения.  
Архитектурная доступность школы: пандусы при входе в основное  здание 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призван-

ный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, со-
действовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопре-
деляют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной лично-
сти, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциаль-
ные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 г. Пересвета» является нормативным документом и составлен в соответствии сле-
дующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образова-
нии в Российской Федерации; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями 
от 24 ноября 2015 г.); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-
ки России) от 28.12.2018 года № 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, ре-
комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государст-
венного образовательного стандарта общего образования»; 

 письма Минобрнауки от 20.06 2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета "Астрономия"; 

 Устава школы, утверждённого Постановлением Главы Сергиево-Посадского му-
ниципального района от 06.07.2015 № 968-ПГ; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019 года № 
1704 «О введении ФГОС СОО в опережающем режиме в общеобразовательных организаци-
ях Московской области в 2019/2020 учебном году; 

 Положения о промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом 
директора школы № 95/8-О от 31.08.2015 г. 

Данный учебный план отражает современные тенденции обновления содержания 
образования, тенденции и особенности деятельности школы, как части системы образования 
Московской области и собственной программы развития, а именно: 

 поддержку интегративного освоения и использования информационных и комму-
никационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

 создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при которых лиди-
рующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие ин-
теллектуального, творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их инди-
видуальных особенностей, интересов и возможностей; 

 создание условий, направленных на поддержку и продвижение русского языка 
как государственного языка межнационального общения;  
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 создание условий реализации прав обучающихся на изучение русского языка как 
родного языка, в соответствии с выбором наших учащихся и их родителей; 

 создание условий для формирования коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 создание условий, направленных на повышение математической грамотности, ис-
ходя из потребностей наших учащихся и их родителей; 

 создание условий, направленных на повышение исторического образования в ус-
ловиях внедрения в образовательную деятельность Концепции историко-культурного стан-
дарта; 

 создание условий, направленных на формирование гражданско-патриотического 
мировоззрения, историко-культурного кругозора учащихся через освоение учебной про-
граммы, курсов, направленных на получение знаний краеведческой направленности об осно-
вах духовно-нравственной культуры народов, населяющих Подмосковье (по выбору учащих-
ся и их родителей); 

 развитие системы повышения уровня физической подготовленности учащихся; 
 создание условий, направленных на повышение финансовой грамотности и пред-

принимательской деятельности; 
 изучение учащимися правил дорожного движения, освоение умений действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 
Учебный план имеет кадровое, научно-методическое, материально-технологическое 

обеспечение, что даёт возможность удовлетворить образовательные запросы учащихся и их 
родителей.  

При разработке учебного плана учитывались санитарно-гигиенические нормы орга-
низации образовательного процесса. 

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной про-
граммы в средней школе – за полугодие. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (10-ых) проводится в форме итого-
вых контрольных работ с 15 по 26 мая 2020 года без прекращения образовательного процес-
са, в форме диктантов, сочинений, контрольных и тестовых работ по предметам. Сроки про-
ведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов устанавливаются 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). 

Основными формами промежуточной аттестации - являются: итоговый устный опрос, 
письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), тестирование 
(компьютерное, аудиторное), комплексные интегрированные письменные работы, защита 
рефератов, проектов или творческих работ. 

При реализации учебного плана в средней школе используются учебники в соответст-
вии с федеральным перечнем учебников рекомендованных (допущенных) к использованию 
Министерством образования и науки Российской Федерации на 2019-2021 годы. 

Обучение в 10-11-х классах 2019-2021 годов организовано по универсальному профи-
лю. Однако, по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) в 10 «А» 
классе учебный план ориентирован на инженерную и информационную сферы деятельности, 
поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы 
и элективные курсы преимущественно из предметной области «Математика и информатика», 
а в 10 «Б» учебный план ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финан-
сами и экономикой. Учебный план  в 10 «Б» классе составлен с учетом изучения на углуб-
ленном уровне учебных предметов преимущественно из предметной области «Обществен-
ные науки». 

Обязательная часть учебного плана 10 «А» класса на 2019-2020, 2020-2021 учеб-
ные годы представлена следующими предметами и курсами: 

1. предметная область «Русский язык и литература» реализуется через изучение 
обязательных учебных предметов «Русский язык» 1 час в неделю (базовый уровень) и «Ли-
тература» 3 часа в неделю (базовый уровень); 
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2. предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через изу-
чение предмета «Родной язык» в объеме 1 часа в неделю в 10 классе, предмета «Родная лите-
ратура» в объеме 1 часа в неделю в 11 классе. По выбору учащихся и родителей (законных 
представителей) учащихся язык изучения указанных предметов – русский; 

3. предметная область «Математика и информатика» реализуется через обязатель-
ный учебный предмет на углубленном уровне: «Математика» и предмета «Информатика» 
также на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается объемом 6 часов в неделю и включает мо-
дули «Алгебра и начала математического анализа» объемом 4 часа в неделю и «Геометрия» 
объемом 2 часа в неделю, учебный предмет «Информатика» изучается объемом 4 часа в не-
делю; 

4. предметная область «Иностранные языки» в учебном плане 10 «А» класса пред-
ставлена обязательным предметом «Иностранный язык» объемом 3 часа в неделю (базовый 
уровень), который именуется «Иностранный язык (английский)»; 

5. предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Физика» в 
объеме 2 часа в неделю на базовом уровне, «Химия» и «Биология» каждый в объеме 1 час в 
неделю на базовом уровне, а также обязательным предметом «Астрономия» в объеме 1 час в 
неделю (базовый уровень); 

6. предметная область «Общественные науки» реализуется через изучение обяза-
тельного учебного предмета «История» объемом 2 часа в неделю (базовый уровень) и пред-
метов «Обществознание» объемом 2 часа в неделю (базовый уровень) и «География» объе-
мом 1 час в недлю (базовый уровень); 

7. предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности  
жизнедеятельности» реализуется через изучение двух обязательных предметов «Физиче-
ская культура» объемом 3 часа в неделю (базовый уровень) и «Основы безопасности жизне-
деятельности» 1 час в неделю (базовый уровень). 

Учебный план 10 «А» класса дополнен обязательным элективным курсом «Индивиду-
альный проект» объемом 1 час в неделю. В данном классе проект будет носить техническую 
направленность. 

Часть учебного плана «Предметы и курсы по выбору» по согласованию с учащи-
мися и их родителями представлена элективным курсом в 10 классе «Логика и гармония в 
геометрии» объемом 1 час в неделю, в 11 классе элективным курсом «В мире закономерных 
случайностей» объемом 2 часа в неделю. Выбор курсов данной тематики необходим для раз-
вития практических навыков математического моделирования в реализуемом профильном 
направлении. 

Занятия элективного курса «Логика и гармония в геометрии» обеспечивается УМК 
С.А. Субханкулова «Задачи с параметрами». -М.:ИЛЕКСА, 2017; элективного курса «В мире 
закономерных случайностей» - авторской программой В.Н. Студенецкая и др. «В мире зако-
номерных случайностей»:10–11 классы –Волгоград: Учитель. 

 

Учебный план (недельный) универсального профиля  
для 10 А класса на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 
Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1  
Родная литература (рус-
ская) Б  1 

Математика и инфор-
матика 

Математика У 6 6 
Информатика У 4 4 
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Иностранные языки Иностранный язык (анг-
лийский) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика Б 2 2 
Астрономия Б 1  
Биология Б 1 1 
Химия Б 1 1 

Общественные науки История  Б 2 2 
Обществознание Б 2 2 
География Б 1 1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 
Предметы и курсы по выбору: 

Элективные курсы Логика и гармония в 
геометрии 

ЭК 1  

В мире закономерных 
случайностей 

ЭК  2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

34 34 

ИТОГО часов за учебный год: 1190 1190 
обязательных часов 1155 1120 

резерв времени для дополнительных  учебных 
предметов и курсов по выбору 

35 70 

 

Обязательная часть учебного плана 10 «Б» класса представлена следующими 
предметами и курсами: 
1. предметная область «Русский язык и литература» реализуется через изучение обяза-
тельных учебных предметов «Русский язык» 1 час в неделю (базовый уровень) и «Литерату-
ра» 3 часа в неделю (базовый уровень); 
2. предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через изучение 
предмета «Родной язык» в объеме 1 часа в неделю в 10 классе, предмета «Родная литерату-
ра» в объеме 1 часа в неделю в 11 классе. По выбору учащихся и родителей (законных пред-
ставителей) учащихся язык изучения указанных предметов – русский; 
3. предметная область «Математика и информатика» реализуется через обязательный 
учебный предмет на базовом уровне: «Математика: алгебра и начала математического анали-
за, геометрия» и предмета «Информатика» также на базовом уровне. 
Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» изу-
чается объемом 6 часов в неделю и включает модули «Алгебра и начала математического 
анализа» объемом 2 часа в неделю и «Геометрия» объемом 2 часа в неделю, учебный пред-
мет «Информатика» изучается объемом 1 час в неделю; 
4. предметная область «Иностранные языки» в учебном плане 10 «Б» класса представлена 
обязательным предметом «Иностранный язык» объемом 3 часа в неделю (базовый уровень), 
который именуется «Иностранный язык (английский)»; 
5. предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Физика» в объеме 
2 часа в неделю на базовом уровне, «Химия» и «Биология» каждый в объеме 1 час в неделю 
на базовом уровне, а также обязательным предметом «Астрономия» в объеме 1 час в неделю 
(базовый уровень); 
6. предметная область «Общественные науки» реализуется через изучение обязательного 
учебного предмета «История» объемом 2 часа в неделю (базовый уровень), предметами 
«Обществознание» объемом 1 час в неделю (базовый уровень) и «География» объемом 1 час 
в неделю (базовый уровень). По запросам учащихся и их родителей данная предметная об-
ласть усилена изучением двух учебных предметов на углубленном уровне «Экономика» и 
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«Право» каждый в объеме 2 часов в неделю. 
7. предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизне-
деятельности» реализуется через изучение двух обязательных предметов «Физическая куль-
тура» объемом 3 часа в неделю (базовый уровень) и «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» 1 час в неделю (базовый уровень). 

Учебный план 10 «Б» класса дополнен обязательным элективным курсом «Индивиду-
альный проект» объемом 1 час в неделю. В данном классе проект будет носить социальную 
направленность. 

Часть учебного плана «Предметы и курсы по выбору» по согласованию с учащи-
мися и их родителями сформировалась следующими учебными часами: 

1. 1 час в неделю – на увеличение часов предмета «Математика: алгебра и начала ма-
тематического анализа, геометрия» в 10 и 11 классах с целью углубления модуля «Алгебра и 
начала математического анализа»; 

2. 1 час в неделю - на введение элективного курса социальной направленности «Осно-
вы финансовой грамотности» в 10 и 11 классах с целью получения практических навыков в 
выбранной профилизации; 

3. элективным курсом «В мире закономерных случайностей» в 11 классе объемом 1 
час в неделю с целью развития практических навыков математического моделирования. 

Рабочая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» обеспечи-
вается авторской программой Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. Финансовая 
грамотность: 10–11 классы общеобразоват. орг. -М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

Занятия элективного курса «В мире закономерных случайностей» обеспечивается ав-
торской программой В.Н.Студенецкая и др.. «В мире закономерных случайностей»:10–11 
классы –Волгоград:Учитель. 

Учебный план (недельный) универсального профиля  
для 10 Б класса на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс 

Количество часов 
Русский язык и лите-
ратура 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (рус-
ский) 

Б 1  

Родная литература 
(русская) 

Б  1 

Математика и ин-
форматика 

Математика: алгебра 
и начала математиче-
ского анализа, гео-
метрия 

Б 4 4 

Информатика Б 1 1 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

Естественные науки 
 

Физика Б 2 2 
Астрономия Б 1  

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 
География Б 1 1 
Экономика У 2 2 
Право У 2 2 

Физическая культура, 
экология и основы 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности Б 1 1 
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безопасности жизне-
деятельности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 1 

Предметы и курсы по выбору: 
Математика и ин-
форматика 

Математика: алгебра 
и начала математиче-
ского анализа, гео-
метрия 

Б 1 1 

Элективные курсы Основы финансовой 
грамотности 

ЭК 1 1 

 В мире закономерных 
случайностей 

ЭК  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе  

34 34 

ИТОГО часов за учебный год: 1190 1190 
обязательных часов 1120 1085 

резерв времени для дополнительных  учебных предметов и 
курсов по выбору 

70 105 

 
 
 

Годовой календарный учебный график 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
Начало учебного года:       01.09.2021 г. 
Окончание учебного года:  Учебные занятия заканчиваются 29 мая 2022 г. 
Начало учебных занятий:  1-11 классы - 8.00 час. 
Сменность занятий:  Занятия проводятся в одну смену 
Режим работы школы:  1-11  классы – 5-дневная учебная неделя;  
 
Продолжительность учебных занятий по триместрам:  
 
  каникулы 
1 триместр 
 

с 01.09.2021 г. 
с 11.10.2021 г. 

 по 03.10.2021 г. 
 по 14.11.2021 г. 

 с 04.10.2021 по 10.10.2021г. 
 с 15.11.2021 по 21.11.2021г. 

2 триместр 
 

с 22.11.2021 г. 
с 10.01.2022 г. 

по 30.12.2021 г. 
по 30.02.2022 г. 

 с 31.12.2021 по 09.01.2021г. 
 с 21.02.2022 по 27.02.2022г. 

3 триместр 
 

с 28.02.2022 г. 
с 11.04.2022 г. 

по 03.04.2022 г. 
по 29.05.2022 г. 

 с 04.04.2022 по 10.04.2022г. 

 
Для обучающихся 9, 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием го-
сударственной итоговой аттестации и учебным планам 
 
Расписание звонков: 
                Занятия              Продолжительность перемен 

1 урок:  8.00 – 8.45             10 минут  
2 урок:  8.55 – 9.40                                20 минут    
3 урок:  10.00 – 10.45                            10 минут    
4 урок:  10.55 – 11.40                            20минут     
5 урок:  12.00 – 12.45                            10 минут     
6 урок:  12.55 – 13.40                            10 минут     
7 урок:  13.50 – 14.35                            10 минут 
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Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8, 10) осуществляется на основе  итого-
вых годовых оценок  до 31.05.2019 
 
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах: 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 
 

3.2.  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 
 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 
«Российского движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 
предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 
при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной дея-
тельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 
одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 
Содержание плана внеурочной деятельности 

 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеуроч-
ную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время мо-
жет реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 
центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 
 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 

 
 

 
Жизнь учени-
ческих сооб-

ществ 

Внеурочная 
деятельность 
по предметам 

школьной про-
граммы 

Воспитательные 
мероприятия 

Всего 
 

10 класс 
1-е полугодие 14 68 26 108 
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Осенние кани-
кулы 2  8 10 

2-е полугодие 16 68 20 104 
Весенние кани-
кулы 2  6 8 

Летние канику-
лы   8 8 

11 класс 
1-е полугодие 14 68 26 108 
Осенние кани-
кулы 2  8 10 

2-е полугодие 16 68 28 112 
Весенние кани-
кулы 2108  6 8 

ИТОГО: 68 272 136 476 
 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравно-

мерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициати-
вы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется зна-
чительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными события-
ми). 
 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей вне-
урочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской граждан-
ской идентичности и таких компетенций, как: 
 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с уче-

том правовых норм, установленных российским законодательством; 
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 
 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной дея-
тельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-
творительных организаций; 

  через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благо-
устройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 
объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в формах: 
  «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в нача-

ле нового учебного года); 
 «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения 

клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 
 «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициатив-

ной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 
Формы организации жизни ученических сообществ: 

3.1.1. Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» может 
предусматривать: 
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 годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (ком-
плексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и 
массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

 формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность 
(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персо-
нальные победители и победители-коллективы); 

 инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные 
элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может опреде-
ляться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонно-
стей, потребностей участников образовательных отношений и традиций образователь-
ной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать ученические 
классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

3.1.2. Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» может 
предполагать: 
 существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках 
занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного 
дела; 

 деление учебного года на два полугодовых цикла; 
 практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), 

могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных перио-
дов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут ос-
таваться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 
Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 
представители общественности. 

Варианты клубных объединений: военно-спортивный клуб, отряд волонтеров, дискус-
сионный клуб, творческий клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб и др. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по ин-
тересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 
увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

3.1.3. Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» стро-
ится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное ме-
сто в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, вклю-
чающий 3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократи-
ческих выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» мо-
жет быть представлен в виде следующего алгоритма: 
 реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разра-

ботка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 
 предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, об-
щественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

 выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп проек-
та организации жизни ученических сообществ; 

 реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное от-
крытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллек-
тивного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

 подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 
реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

 
В школе на уровне среднего общего образования функционируют следующие учени-

ческие сообщества: 
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Наименование 

сообщества 
форма  

организации Основные направления деятельности 

клуб  «Патриот» 
 

клубный путь Основу клуба составляют участники  отряда 
«Юнармия» и члены школьного историко-
краеведческого музея «Память». Направления дея-
тельности: 
 физическая подготовка; 
 Дни призывника на базе отряда Сергиево-

Посадского ОМОН; 
 практические навыки, организация общешколь-

ных мероприятий гражданско-патриотической 
направленности;  

 участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-
дах, спартакиадах разного уровня; 

 выставки героико-патриотической направлен-
ности в школьном музее; 

 подготовка гидов и организация экскурсий; 
 туристско-поисковая деятельность по памятным 

местам боевой славы; 
 проектно-исследовательская деятельность (в 

поддержку предметов: история, литература, 
география, ОБЖ, физическая культура). 

Совет старше-
классников 

демократический 
проект 

Основу общества составляют школьники активи-
сты общественной деятельности, имеющие лидер-
ские качества. Направления деятельности: 
выбор, обсуждение и реализация групповых про-
ектов социально-значимой общественной, полити-
ческой, экономической жизни школы, связанных с 
изучением и анализом общественного мнения, вы-
работкой предложений и практической реализаци-
ей. 

Спортивный клуб 
«Метеор» 
 

клубный путь Основу клуба составляют члены школьной спор-
тивной команды. Направления деятельности: 
 посещение секции по избранному виду спорта; 
 внеклассные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия с учащимися; 
 проведение внутришкольных соревнований, то-

варищеских спортивных встреч между класса-
ми;  

 организация участия в соревнованиях, прово-
димых органами управления образования; 

 проведение спортивных праздников, показа-
тельных выступлений ведущих спортсменов 
школы, района, города; 

 пропаганда физической культуры и спорта в 
школе. 

Планируется уча-
стие в Россий-
ском движении 
школьников 

  

 
Примерный план организации деятельности сообществ. 
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1-ое полугодие: 
1. Организационное занятие (1 час) 
2. Составление плана работы (2 часа) 
3. Деятельность по реализации плана (10 часов) 
4. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1час) 
5. Клуб в гостях у клуба (1 час) 
6. Подведение промежуточных итогов работы  
Итого: 16 часов 
 
2-ое полугодие  
1. Деятельность по реализации плана (12 часов) 
2. Клуб в гостях у клуба (2 часа) 
3. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (2 часа) 
4. Подведение итогов работы (2 часа) 
Итого: 18 часов  
За год: 34 часа. 

 
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 
 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку пат-
риотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 
жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной куль-
туре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

  трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к тру-
довой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается при участии родительской обще-
ственности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся норма-
тивные документы органов управления образованием (федеральных, региональных и муни-
ципальных).  При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе уче-
нического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) преду-
сматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучаю-
щихся. 

С учетом профильного обучения 10-11 классов на основе индивидуальных учебных 
планов по решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности модифицируется в соответствии с 
выбранным профилем обучения. 

 
План воспитательных мероприятий 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 
 

№  
п/п Название мероприятия Сроки проведения 

количество часов  
(подготовки и про-

ведения) 
1. Праздник «День знаний» 1 сентября 2 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Классные часы. Выставка плакатов. 

3 сентября 2 
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3. День здоровья. Сдача норм ГТО. Весёлые стар-
ты. Подвижные игры. Спортивные состязания. 

4 сентября 5 

4. День учителя. Праздничный концерт 5 октября 1 

5. 

Неделя  правовой помощи детям. Викторина. 
Игра «Путешествие в страну «Правознайка» для 
школьников основной школы.. Выставка тема-
тической литературы. Квест «Правовая защита» 

20  - 27 октября 5 

6. День народного единства. Классные часы. последний учебный 
день 1-ой четверти 

1 

7. Просмотр кинофильмов о единении народа, 
гражданском долге, патриотизме. Обсуждение. 

осенние каникулы 2 

8. Экскурсия в один из музеев народных ремёсел 
Сергиево-Посадского района». 

осенние каникулы 2 

9. Конкурс художественной самодеятельности осенние каникулы 4 

10. 
Всероссийский день словарей. Виртуальные 
выставки. Ребусы. Аббревиатуры. Игра синони-
мы – антонимы. 

25 ноября 2 

11. 
День матери. Поздравления мамам. Виртуаль-
ные открытки. Собственные стихи. Торжест-
венное обещание. 

27 ноября 2 

12. День героев отечества. Единый классный час.  9 декабря 2 
13. Новогоднее сказочное представление 23 – 25 декабря 4 

14. Встреча с руководителями города в рамках го-
родского проекта «Город наш» 

январь 1 

15. Акция памяти «Блокадный хлеб» 27 января 2 

16. 
Уроки мужества, посвящённые гибели бойцов 
Сергиево-Посадского ОМОНа. Экскурсия на 
базу дислокации отряда. 

5 – 15 февраля 1 

17. Праздник «День 8 марта». Праздничный кон-
церт. 

3 – 6 марта  2 

18. Экскурсия в Мытищинский филиал МГТУ им. 
Баумана 

весенние каникулы 4 

19. Просмотр кинофильмов способствующих еди-
нению и борьбе за право дело  

весенние каникулы 2 

20. 
Виртуальное посещение одного из всемирно 
известных мировых музеев (театров). Обсужде-
ние. 

весенние каникулы 1 

21. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни». Выстав-
ка плакатов. Классные часы. Подвижный игры. 
Танцевальные перемены. Спортивные соревно-
вания. 

5 – 7 апреля 4 

22. 

Акция «Галерея памяти». Выставка отсканиро-
ванных фотографий из семейного альбома 
школьников с описанием воинского пути в ВОВ 
дедов и прадедов.  

1-8 мая 3 

23. Общешкольное сценическое представление  
«Спасибо деду за победу» 

8 мая 3 

24. Поздравление с праздником «День Победы» 
ветеранов и детей войны. 

5 – 8 мая 1 

25. Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 1 

26. Участие в городском митинге, посвящённом 
Дню Победы 

9 мая 1 

27. Праздник «Последний звонок» 25 мая 1 
28. Благоустройство школы и её территории  летние каникулы 8 

 
 
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 
 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 
классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной орга-
низации; 
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  проведение учебного собрания по проблемам организации учебного процесса 1 раз в чет-
верть, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обес-
печения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 
организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессио-
нального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в 
сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию 
жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педа-
гогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о по-
сещении образовательных организаций. 

 
 
Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся.  
 

№ 
п/п Наименование курса количество часов в не-

делю 
Количество  
часов в год 

Духовно-нравственное направление 
1. Патриот 1 34 

Социальное направление 
2. Географический диктант 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 
3. Нестандартная физика 1 34 

Общекультурное направление 
4. Основы финансовой грамотности 1 34 
5. Экологический практикум 1 34 

Спортивное направление 
6. Волейбол 1 34 
7 Баскетбол 1 34 
 

Курсы по выбору распределены по следующим направлениям:  
 спортивно-оздоровительное;  
 духовно-нравственное;  
 социальное;  
 обще-интеллектуальное;  
 общекультурное.  
 
Спортивно-оздоровительное 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-
вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-
ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи:  
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  
3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 
Дни здоровья во внеучебное и каникулярное время.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой секций «Баскетбол» 
(программа Кузнецова В.С. «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса 
ГТО»), секции «Волейбол» (программа Кузнецова В.С. «Внеурочная деятельность. Подго-
товка к сдаче комплекса ГТО»). 
 
Духовно-нравственное 
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Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социаль-
ного опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, комму-
никативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные зада-
чи, базовые национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности;  
2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России;  
3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультур-

ной группы;  
4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  
5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  
6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  
7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния в социуме;  
8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
9. Формирование основы культуры межэтнического общения;  
10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 
участие в социальных проектах.  

Духовно-нравственное направление представлено работой кружка «Патриот» (про-
грамма Бородина А.). 
 
Общеинтеллектуальное 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов ос-
воения  

основной образовательной программы среднего общего образования.  
Основными задачами являются:  

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени среднего 

общего образования.  
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита про-

ектов и их демонстрация.  
Общеинтеллектуальное направление представлено работой кружка «Нестандартная 

физика»  (программа Н.И.Зорина). 
 

Общекльтурное 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с обще-
человеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной куль-
туры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран - цель общекультурного направления.  
Основными задачами являются:  
1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
2. Становление активной жизненной позиции;  
3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
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Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 
демонстрация.  

Общекультурное направление представлено работой кружка «Основы финансовой 
грамотности» (авторы программы Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов). 

 
Социальное 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы общего образования.  

Основными задачами являются:  
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
2. Формирование навыков проектирования;  
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основно-

го общего образования.  
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита про-

ектов.  
Социальное направление представлено работой кружка «Географический диктант» (ав-

торы программы Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н.). 
 
 
Вариативный компонент по реализуемому в школе универсальному профилю. 
 

Учебный период Вид деятельности Количество часов 

1-ок полугодие 

Экскурсии  8 
Профориентация 4 
Проектно-исследовательская 
деятельность 6 

2-ое полугодие 

Социальные практики (пробы) 4 
Проектно-исследовательская 
деятельность 6 

Экскурсии 6 
Итого:  34 
 

В рамках реализации универсального профиля в течении первого полугодия 10-го 
класса организуются экскурсии в рамках часов, отведённых на воспитательные меро-
приятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся в вузы и предприятия 
в рамках социального партнёрства: 
 Сергиево-Посадский трубный завод – 2 часа; 
 АО «Загорский оптико-механический завод» – 2 часа; 
 Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана – 4 часа; 
 ООО ПТК «Прогресс» (завод древесно-стружечных плит) – 2 часа; 
 Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности – 4 часа. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализу-
ются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исслеловательские проекты 
обучающихся. 
 

Обеспечение учебного плана 
Педагогическое обеспечение: 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 
педагогические работники школы (учителя, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, 
педагог - психолог).  

Деятельность Функции Ответственные 

Административно-
координационная 

Координирует деятельность всех участников образо-
вательного процесса, участвующих введении ФГОС, 

Директор школы, 
Заместитель директора по 
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обеспечивает своевременную отчетность о результа-
тах введения, делает выводы об эффективности про-
деланной работы, вносит коррективы, обеспечивает 
создание условий для организации внеурочной дея-
тельности, проводит мониторинг результатов введе-
ния, вырабатывает рекомендации на основании ре-
зультатов введения 

УВР, 
Заместитель директора по 
ВР 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых  
содержательных материалов, изучение всеми участ-
никами  документов ФГОС, проведение семинаров и 
совещаний,  оказание консультативной и методиче-
ской помощи учителям, работающим по ФГОС 

 
Заместитель директора по 
УВР, 
Заместитель директора по 
ВР 

Информационно-
аналитическая   

Выносят решения по результатам выпонения ФГОС, 
информируют об эффективности ФГОС  

Педагогический совет, 
школьное методическое 
объединение  

Организационная  
 

Изучают документы ФГОС, используют новые техно-
логии в учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающие результаты, обозначенные в стан-
дарте, организуют проектную и исследовательскую 
деятельность учащихся, обеспечивают взаимодейст-
вие с родителями 

Задействованные педагоги 
школы. 
 

 
Материально-техническое, информационное обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необхо-
димые условия: имеется столовая, в которой организовано  горячее питание. Для организа-
ции внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвен-
тарем,  актовым залом с необходимым оборудованием для проведения массовых мероприя-
тий, библиотекой. Все кабинеты  оборудованы компьютерной техникой, проекторами, экра-
нами, выходом в Интернент. 
 
Учебно-методическое обеспечение 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, 
их родителей (законных представителей), а также педагогической целесообразностью. Заня-
тия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержден-
ных на школьных методических объединениях. 
 

Ожидаемые  результаты внеурочной деятельности. 
Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважи-

тельного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, на-
выков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, 
правовой культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирова-
ние в них принимаемой обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призва-
на предоставить возможность: 
 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отве-

чают их внутренним потребностям; 
 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реали-

зовать и развить свои таланты, способности. 
 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответствен-

ность за свой выбор; 
 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, зани-

мающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, пони-
мающим и принимающим экологическую культуру. 
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Мониторинг эффективности реализации программы  
внеурочной деятельности в 10 - 11 классах 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-
ции школой плана внеурочной деятельности ФГОС СОО выступают: 
1. особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной здо-

ровьесберегающей культуры обучающихся; 
2. социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный ук-

лад школьной жизни в образовательном учреждении; 
3. особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показа-

телей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 
Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы): 
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика со-

стоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить 
результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показа-
телях. При неблагополучии в качестве общения участников образовательного процесса, бу-
дет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, не-
сомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей деза-
даптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показате-
лей и, напротив, сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 
участников образовательного процесса принимают участие в жизни школы как воспитатель-
ной системы). Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 
направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то, что предлагается – 
действительно интересно участникам образовательного процесса). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объедине-
ний учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.;  для всех ли 
групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). 
Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или, наоборот, 
предложений много, но мала вовлеченность, и значит, это неадекватные предложения. 
 

Диагностика комфортности пребывания в школе  
участников образовательного процесса 

Методы: 
1. блок анкет для изучения удовлетворенности участников образовательного процесса; 
2. блок методик для изучения удовлетворенности образовательного процесса и анализа об-

разовательного спроса в рамках внеурочной деятельности. 
Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является 
динамика основных показателей обучающихся: 
1. динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 
2. динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении; 
3. динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Критерии динамики процесса работы по внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-
чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-
тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-
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тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с резуль-
татами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых сис-
тем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях об-
щепринятым моральным нормам устойчивость показателей может являться одной из ха-
рактеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.3.1.  Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-
граммы 

 
Характеристика укомплектованности педагогическими,  

руководящими и иными работниками 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» укомплектовывается 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основ-
ной образовательной программой образовательной организации, и способными к инноваци-
онной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям 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. 
В школе создаются условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 
технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
использования ими современных педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 
выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
среднего общего образования 

 

Должность Должностные  
обязанности 

Количество  
работников 
(требуется / 

имеется) 

Уровень квалификации 

требования соответствие 

директор обеспечивает системную 
образовательную и адми-
нистративно-хозяйствен-
ную работу образова-
тельного учреждения. 

1 / 1 высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки Государственное и муни-
ципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персо-

соответствует 
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налом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональ-
ное образование и дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние в области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не ме-
нее 5 лет. 

заместитель 
директора по 
УВР 

организация учебно-
воспитательного процес-
са, координация деятель-
ности педагогических 
работников, контроль 
качества образования 

2 / 2 

высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Ме-
неджмент» или «Управление пер-
соналом» и стаж работы на педа-
гогических или руководящих 
должностях не менее пяти лет или 
высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное про-
фессиональное образование в об-
ласти государственного и муни-
ципального управления, менедж-
мента или экономики и стаж ра-
боты на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 
пяти лет. 

соответствует 

заместитель 
директора по 
ВР 

организует воспитатель-
ный процесс, информа-
ционно-
просветительскую работу 
среди родителей; оцени-
вает эффективность вос-
питательной работы в 
школе 

1 / 1 

высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Ме-
неджмент» или «Управление пер-
соналом» и стаж работы на педа-
гогических или руководящих 
должностях не менее пяти лет или 
высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное про-
фессиональное образование в об-
ласти государственного и муни-
ципального управления, менедж-
мента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководя-
щих должностях не менее пяти 
лет. 

соответствует 

заместитель 
директора по 
безопасности 

обеспечение комплексной 
безопасности образова-
тельного процесса 

1 / 1 

высшее образование по направле-
ниям подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управле-
ние персоналом», «Образование и 
педагогика», «Гражданская обо-
рона» и «Правоохранительная 
деятельность» или соответст-
вующим им направлениям подго-
товки (специальностям) и стаж 
работы на руководящих должно-
стях по направлению профессио-
нальной деятельности не менее 5 
лет или высшее образование и 
дополнительное профессиональ-
ное образование в области госу-
дарственного и муниципального 
управления, менеджмента, эко-
номики и педагогики, граждан-
ской обороны и правоохрани-

соответствует 
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тельной деятельности или соот-
ветствующим им направлениям 
подготовки (специальностям) и 
стаж работы на руководящих 
должностях, по направлению 
профессиональной деятельности 
не менее 5 лет 

заместитель 
директора по 
администра-
тивно-
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

 бесперебойное функ-
ционирование систем 
жизнеобеспечения; 
 материально-
техническое обеспечение 
образовательного про-
цесса 

1 / 1 высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подго-
товки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Ме-
неджмент» или «Управление пер-
соналом» и стаж работы на педа-
гогических или руководящих 
должностях не менее пяти лет или 
высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное про-
фессиональное образование в об-
ласти государственного и муни-
ципального управления, менедж-
мента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководя-
щих должностях не менее пяти 
лет. 

соответствует 

учитель  планирует и осуществ-
ляет образовательную 
деятельность; 
 разрабатывает рабочую 
программу по предмету и 
обеспечивает ее выпол-
нение; 
 обоснованно выбирает 
программы и учебно-
методическое обеспече-
ние, включая цифровые 
образовательные ресур-
сы; 
 проводит учебные за-
нятия, опираясь на дос-
тижения в области педа-
гогической и психологи-
ческой наук; 
 обеспечивает уровень 
подготовки обучающих-
ся; 
 оценивает эффектив-
ность и результаты обу-
чения; 
 осуществляет кон-
трольно-оценочную дея-
тельность; 
 вносит предложения по 
совершенствованию об-
разовательного процесса; 
 участвует в деятельно-
сти профессиональных 
объединений 

22 / 22 высшее образование или среднее 
профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп на-
правлений подготовки высшего 
образования и специальностей 
среднего профессионального об-
разования “Образование и педа-
гогические науки” или в области, 
соответствующей преподаваемо-
му предмету, либо высшее обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование по направлению деятель-
ности в общеобразовательной 
организации; 
без предъявления требований к 
стажу работы 
 

соответствует 

социальный 
педагог 

 социально-
педагогическое сопрово-
ждение образовательной 
и воспитательной дея-
тельности в школе и по 
месту жительства; 
 осуществление ком-
плекса мероприятий, на-

1 / 1 высшее образование по специаль-
ности «Социальная педагогика» 
или высшее педагогическое обра-
зования с последующей перепод-
готовкой и присвоением квали-
фикации «Социальный педагог»; 
без предъявления требований к 
стажу работы 

соответствует 
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правленных на воспита-
ние, развитие и социаль-
ной защиты личности 

 

педагог - 
психолог 

 Психолого-
педагогическое и мето-
дическое сопровождение 
реализации основной об-
разовательной програм-
мы; 
 психологическая экс-
пертиза комфортности и 
безопасности образова-
тельной среды; 
 коррекционно-
развивающая работа с 
учащимися, в том числе 
по восстановлению и 
реабилитации 

1 / 1 высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование по направлению подго-
товки «Педагогика и психология» 
без предъявления требований к 
стажу работы 

соответствует 

 
Все педагогические сотрудники школы соответствуют требованиям профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Все со-
трудники школы регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют во внут-
ришкольных практиках повышения квалификации, в практиках и мероприятиях иных обра-
зовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность. В школе 
созданы условия для реализации электронного обучения, применения дистанционных техно-
логий. Научно-теоретическая, методическая и информационная поддержка педагогических 
работников по вопросам реализации основной образовательной программы СОО, использо-
вания инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность происходит, в том числе,  в рамках взаимодействия с партнерскими организация-
ми: Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский государственный област-
ной университет; ГАУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский 
институт электронной техники»; различные образовательные платформы и ресурсы. В школе 
создана система материального стимулирования непрерывного личностного профессиональ-
ного роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их профессио-
нальной культуры, использования ими современных педагогических технологий, повышения 
эффективности качества педагогического труда, выявления, развития и использования по-
тенциальных возможностей педагогических работников, осуществления мониторинга ре-
зультатов педагогического труда. 
 

 
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 
Квалификация педагогических работников школы, должна отражать:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  
сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  
общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и позицию педагога;  
самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 
должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требова-
ний ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы, в том числе умения:  
обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  
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осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы;  

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 
дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 
проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 
осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-
практические и учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
 

Оценка базовых компетентностей учителя 
 

№ 
п/п 

Показатель, его содержание 
(базовые компетентности) Индикатор Оценка 

Критерий1. Личностные качества 

.1 
Вера в силы и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность 
определяет позицию педагога 
в отношении успехов обу-
чающихся.  

Вера в силы и возможности 
обучающихся снимает обви-
нительную позицию в отно-
шении обучающегося, свиде-
тельствует о готовности под-
держивать ученика, искать 
пути и методы, отслеживаю-
щие успешность его деятель-
ности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельно-
сти 

 умение создавать ситуацию успеха для обу-
чающихся; 

 умение осуществлять грамотное педагогиче-
ское оценивание, мобилизующее академиче-
скую активность; 

 умение находить положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить образова-
тельный процесс с опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы развития; 

 умение разрабатывать индивидуально-
ориентированные образовательные проекты 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 

.2 
Интерес к внутреннему миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему 
миру обучающихся предпола-
гает не просто знание их ин-
дивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраи-
вание всей педагогической 
деятельности с опорой на ин-
дивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компе-
тентность определяет все ас-
пекты педагогической дея-
тельности 

 умение составить устную и письменную ха-
рактеристику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные предпоч-
тения (индивидуальные образовательные по-
требности), возможности ученика, трудно-
сти, с которыми он сталкивается; 

 умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 

 умение показать личностный смысл обуче-
ния с учётом индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 

.3 
Открытость к принятию дру-
гой позиции, точки зрения (не 
идеологизированное мышле-
ние педагога) 

  убеждённость, что истина может быть не 
одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 
  учёт других точек зрения в процессе оцени-

0 – не владеет 
1 - владеет 
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Открытость к принятию 
других позиций и точек зре-
ния предполагает, что педагог 
не считает единственно пра-
вильной свою точку зрения. 
Он интересуется мнением 
других и готов их поддержи-
вать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на выска-
зывания обучающегося, 
включая изменение собствен-
ной позиции 

вания обучающихся 

.4 
Общая культура 

Определяет характер и 
стиль педагогической дея-
тельности. Заключается в 
знаниях педагога об основных 
формах материальной и ду-
ховной жизни человека. Во 
многом определяет успеш-
ность педагогического обще-
ния, позицию педагога в гла-
зах обучающихся 

  ориентация в основных сферах материаль-
ной и духовной жизни; 

  знание материальных и духовных интересов 
молодёжи; 

  возможность продемонстрировать свои дос-
тижения; 

  руководство кружками и секциями 

0 – отсутствует 
1 – на уровне базо-

вых ценностей 
2 –  на высоком 

уровне 

.5 
Эмоциональная устойчивость 

Определяет характер от-
ношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях кон-
фликта. Способствует сохра-
нению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом. 

  в трудных ситуациях педагог сохраняет спо-
койствие; 

 эмоциональный конфликт не влияет на объ-
ективность оценки; 

 не стремится избежать эмоционально-
напряжённых ситуаций 

0 – не владеет 
1 - владеет 

.6 
Позитивная направленность 
на педагогическую деятель-
ность. Уверенность в себе 

В основе данной компе-
тентности лежит вера в соб-
ственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с 
коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную на-
правленность на педагогиче-
скую деятельность 

 осознание целей и ценностей педагогической 
деятельности; 

 позитивное настроение; 
 желание работать; 
 высокая профессиональная самооценка 

0 – отсутствует 
1 - присутствует 

Критерий 2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

.1 
Умение перевести тему урока 
в педагогическую задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффектив-
ное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реа-
лизацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающего-
ся в позицию субъекта дея-
тельности, лежит в основе 
формирования творческой 
личности 

 знание образовательных ФГОС СОО и реа-
лизующих их программ; 

 осознание не тождественности темы урока и 
цели урока; 

  владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

0 – не владеет 
1 - владеет 

.2 
Умение ставить педагогиче-
ские цели и задачи сообразно 
возрастным и индивидуаль-
ным особенностям обучаю-
щихся 

Данная компетентность яв-
ляется конкретизацией пре-

 знание возрастных особенностей обучаю-
щихся; 

 владение методами перевода цели в учебную 
задачу на конкретном возрасте 

0 – не владеет 
1 - владеет 
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дыдущей. Она направлена на 
индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успеш-
ностью 

Критерий 3. Мотивация учебной деятельности 

.1 
Умение обеспечить успех в 
деятельности 

Компетентность, позво-
ляющая обучающемуся пове-
рить в свои силы, утвердить 
себя в глазах окружающих, 
один из главных способов 
обеспечить позитивную мо-
тивацию учения 

 знание возможностей конкретных учеников; 
  постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 
  демонстрация успехов обучающихся роди-

телям, одноклассникам 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 

.2 
Компетентность в педагоги-
ческом оценивании 

Педагогическое оценива-
ние служит реальным инст-
рументом осознания обучаю-
щимся своих достижений и 
недоработок. Без знания сво-
их результатов невозможно 
обеспечить субъектную пози-
цию в образовании 

 знание многообразия педагогических оценок; 
  знакомство с литературой по данному во-

просу; 
 владение различными методами оценивания 

и их применение. 

0 – не обладает 
1 - обладает 

.3 
Умение превращать учебную 
задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечи-
вающих мотивацию учебной 
деятельности 

  знание интересов обучающихся, их внутрен-
него мира; 

 ориентация в культуре; 
 умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

0 – не владеет 
1 - владеет 

Критерий 4. Информационная компетентность 

.1 
Компетентность в предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его прак-
тического применения, что 
является предпосылкой уста-
новления личностной значи-
мости учения 

  знание генезиса формирования предметного 
знания (история, персоналии, для решения 
каких проблем разрабатывалось); 

 возможности применения получаемых зна-
ний для объяснения социальных и природ-
ных явлений; 

 владение методами решения различных за-
дач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 

.2 
Компетентность в методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения зна-
ния и формирования умений, 
предусмотренных програм-
мой. Обеспечивает индивиду-
альный подход и развитие 
творческой личности 

 знание нормативных методов и методик; 
 демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 
 наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 
 знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использова-
ние новых информационных технологий; 

 использование в учебном процессе совре-
менных методов обучения 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 

.3 
Компетентность в субъектив-
ных условиях деятельности 
(знание учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательно-
го процесса. Служит услови-
ем гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую моти-
вацию академической актив-
ности 

 знание теоретического материала по психо-
логии, характеризующего индивидуальные 
особенности обучающихся; 

 владение методами диагностики индивиду-
альных особенностей (возможно, со школь-
ным психологом); 

 использование знаний по психологии в орга-
низации учебного процесса; 

 разработка индивидуальных проектов на ос-
нове личных характеристик обучающихся; 

 владение методами социометрии; 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 
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 учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 

.4 
Умение вести самостоятель-
ный поиск информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к педаго-
гической деятельности.  
Современная ситуация быст-
рого развития предметных 
областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных зна-
ний и умений, что обеспечи-
вает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

 профессиональная любознательность; 
 умение пользоваться различными информа-

ционно-поисковыми технологиями; 
 использование различных баз данных в обра-

зовательном процессе 

0 – не владеет 
1 - владеет 

Критерий 5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических ре-
шений 

.1 
Умение разработать образо-
вательную программу, вы-
брать учебники и учебные 
комплекты 

Образовательные програм-
мы выступают средствами 
целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся. 

Компетентность в разра-
ботке образовательных про-
грамм позволяет осуществ-
лять преподавание на различ-
ных уровнях обученности и 
развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 
учебников и учебных ком-
плектов является составной 
частью разработки образова-
тельных программ, характер 
представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педаго-
гической деятельности, по-
зволяет сделать вывод о го-
товности педагога учитывать 
индивидуальные характери-
стики обучающихся 

  знание образовательных стандартов и при-
мерных программ; 

  наличие персонально разработанных обра-
зовательных программ: 

 характеристика этих программ по содержа-
нию, источникам информации; 

 по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; 

 по учёту индивидуальных характеристик 
обучающихся; 

  обоснованность используемых образова-
тельных программ; 

  участие обучающихся и их родителей в раз-
работке образовательной программы, инди-
видуального учебного плана и индивидуаль-
ного образовательного маршрута; 

  участие работодателей в разработке образо-
вательной программы; 

  знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образователь-
ных учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием; 

  обоснованность выбора учебников и учебно-
методических комплектов, используемых пе-
дагогом 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 

.2 
Умение принимать решения в 
различных педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится по-
стоянно принимать решения: 
  как установить дисципли-
ну; 
  как мотивировать акаде-
мическую активность; 
  как вызвать интерес у кон-
кретного ученика; 
  как обеспечить понимание 
и т.д. 

Разрешение педагогиче-
ских проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 

 знание типичных педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для своего ре-
шения; 

 владение набором решающих правил, ис-
пользуемых для различных ситуаций; 

 владение критерием предпочтительности при 
выборе того или иного решающего правила; 

 знание критериев достижения цели; 
 знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
 примеры разрешения конкретных педагоги-

ческих ситуаций; 
 развитость педагогического мышления 

0 – не владеет 
1 - владеет 
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применяться как стандартные 
решения (решающие прави-
ла), так и творческие (креа-
тивные) или интуитивные 

Критерий 6. Компетенции в организации учебной деятельности 

.1 
Компетентность в установле-
нии субъект-субъектных от-
ношений 

Предполагает способность 
педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяс-
нять интересы и потребности 
других участников образова-
тельного процесса, готов-
ность вступать в помогающие 
отношения, позитивный на-
строй педагога 

 знание обучающихся; 
 компетентность в целеполагании; 
 предметная компетентность; 
 методическая компетентность; 
 готовность к сотрудничеству 

0 – не обладает 
1 - обладает 

.2 
Компетентность в обеспече-
нии понимания педагогиче-
ской задачи и способах дея-
тельности 

Добиться понимания учеб-
ного материала — главная 
задача педагога. Этого пони-
мания можно достичь путём 
включения нового материала 
в систему уже освоенных 
знаний или умений и путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого мате-
риала 

 знание того, что знают и понимают ученики; 
 свободное владение изучаемым материалом; 
 осознанное включение нового учебного ма-

териала в систему освоенных знаний обу-
чающихся; 

 демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 

 опора на чувственное восприятие 

0 – не обладает 
1 - обладает 

.3 
Компетентность в педагоги-
ческом оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной ак-
тивности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы форми-
рования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. Компе-
тентность в оценивании дру-
гих должна сочетаться с са-
мооценкой педагога 

 знание функций педагогической оценки; 
 знание видов педагогической оценки; 
 знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 
 владение методами педагогического оцени-

вания; 
 умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 
 умение перейти от педагогического оценива-

ния к самооценке 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 

.4 
Компетентность в организа-
ции информационной основы 
деятельности обучающегося 

Любая учебная задача раз-
решается, если обучающийся 
владеет необходимой для ре-
шения информацией и знает 
способ решения. 

 Педагог должен обладать 
компетентностью в том, что-
бы осуществить или органи-
зовать поиск необходимой 
для ученика информации 

 свободное владение учебным материалом; 
 знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 
 способность дать дополнительную информа-

цию или организовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для решения 
учебной задачи; 

 умение выявить уровень развития обучаю-
щихся; 

 владение методами объективного контроля и 
оценивания; 

 умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы дея-
тельности (ученик должен уметь определить, 
чего ему не хватает для решения задачи) 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 
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.5 
Компетентность в использо-
вании современных средств и 
систем организации учебно-
воспитательного процесса 
Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного про-
цесса 

 знание современных средств и методов по-
строения образовательного процесса; 

 умение использовать средства и методы обу-
чения, адекватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 

 умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

0 – не обладает 
1 - обладает 

.6 
Компетентность в способах 
умственной деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и обу-
чающимися системой интел-
лектуальных операций 

 знание системы интеллектуальных операций; 
 владение интеллектуальными операциями; 
 умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 
 умение организовать использование интел-

лектуальных операций, адекватных решае-
мой задаче 

0 – не владеет 
1 – владеет на на-

чальном уровне 
2 – владеет на уве-

ренном уровне 
3 – владеет на вы-

соком уровне 

 
Школа полностью укомплектована педагогическими, руководящими и иными необ-

ходимыми работниками, работает стабильный творческий коллектив:  
 63% от общего числа сотрудников школы составляют учителя, из них 65% ведут образо-

вательную деятельность на уровне среднего общего образования; 
 82% учителей, работающих в старшем звене, имеют первую и высшую квалификацион-

ную категорию; 
 100% руководящих работников имеют высшее «Менеджмент» и высшую квалификацион-

ную категорию. 
Соответствие уровня квалификации работников МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №5 г. Пересвета», реализующей основную образовательную программу, требова-
ниям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должно-
стям, устанавливается при их аттестации. 

План – график  
аттестации педагогических кадров  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 
 
педагогические 

 работники категория 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

учителя предметной 
области Филология 

первая      

высшая   3 чела 3 человека 1 человек 

учителя предметной 
области Математика 
и информатика 

первая  1 человек    

высшая 1человек   1 человек 1 человек 

учителя предметной 
области Обществен-
но-научные предметы 

первая   2 человека   

высшая      

учителя предметной 
области Естественно-
научные предметы 

первая   1 человек   

высшая   2 человек  1 человек 

учителя предметной 
области Физическая 
культура и основы 
безопасности 

первая      

высшая 1 человек 1 человек   2 челове-
ка 

Технология 
первая      

высшая   1 человек   
Руководители образо-
вательной организа-
ции 

первая      

высшая 1 человек  1 человек   
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития  
и повышения квалификации педагогических и руководящих работников  

Непрерывность профессионального развития работников школы, обеспечивается ос-
воением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года.  

Система непрерывного педагогического образования и профессионального развития 
работников школы основана на использовании существующих практик повышения квалифи-
кации и переподготовки, а также на использовании внутрикорпоративных практик развития 
профессиональных представлений и мотивации сотрудников на дальнейшее профессиональ-
ное развитие и саморазвитие. Педагогические работники школы осваивают дополнительные 
профессиональные программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года. При этом используются различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию.  

Формами повышения квалификации педагогических работников школы являются:  
 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалифи-

кации; 
 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдель-

ным направлениям реализации основной образовательной программы; 
 дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 
 

План-график повышения квалификации работников  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 

 
 Коли-

чество 
1-ое 

п/годие 
2021-22 

2-ое 
п/годие 
2021-22 

Первое 
п/годие 
2022-23 

Второе 
п/годие 
2022-23 

Первое 
п/годие 
2023-24 

Второе 
п/годие 
2023-24 

Первое 
п/годие 
2024-25 

Второе 
п/годие 
2024-25 

Директор, 
заместители  

6 1 чело-
век 

2 чело-
века 

2 чело-
век 

1 чело-
век 

2 чело-
век 

2 чело-
век 

1 чело-
век 

1 чело-
век 

Учителя 
22 8 чело-

век 
7 чело-
век 

7 чело-
век 

8 чело-
век 

9 чело-
век 

7 чело-
век 

8 чело-
век 

7 чело-
век 

Педагог-
психолог 1  1 чело-

век     1 чело-
век  

Социаль-
ный педагог 1   1 чело-

век     1 чело-
век 

Заведую-
щий биб-
лиотекой 1  1 чело-

век     1 чело-
век  

 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС СОО: 
 освоение работниками школы системы ценностей современного образования; 
 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,   ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-
тельной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-
димыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Условием обеспечения готовности школы  к реализации ФГОС СОО является сущест-
вующая система методической работы, обеспечивающая  сопровождение деятельности педа-
гогов на всех этапах реализации ФГОС СОО. При этом используются мероприятия, обеспе-
чивающие реализацию ФГОС ООО и миссию школы: 
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 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 
 заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС СОО; 
 конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образова-

тельной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее от-
дельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-
граммы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС СОО; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых  столов, стажерских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве-
дения и реализации ФГОС СОО.  

Особое место в системе развития профессионального мастерства педагогических ра-
ботников школы занимает ежегодная педагогическая конференция. Концептуально эта прак-
тика обусловлена стремлением создать пространство для развития профессиональных пред-
ставлений и профессиональных позиций педагогов, для расширения их профессионального 
сознания. На данной конференции рассматриваются  проблемы современного школьного об-
разования. Темы выступлений и мастер-классов затрагивают  наиболее актуальные пробле-
мы образования такими, какими их видят участники образовательных отношений. Данная 
конференция является площадкой расширяющей пространство профессионального диалога 
за счет привлечения представителей высшей школы и научного сообщества (Мытищинский 
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана; ГАУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники»). 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре-
шения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолю-
ции и т. д. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета» участвует в проведе-
нии, в комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательной деятель-
ности и эффективности инноваций, ВПР, РИКО, НИКО.  
 

 
План методической работы 

 
№  
п/п Мероприятия Сроки Полномочный орган 

1 

Корректировка банка нормативно-правовых доку-
ментов федерального, регионального, муници-
пального уровней, регламентирующих реализа-
цию ФГОС СОО 

Постоянно Директор школы 

2 Корректировка плана реализации ФГОС среднего 
общего образования на 2020-2021 учебный год Май  Педагогический совет 

3 Информирование всех участников образователь-
ных отношений о реализации ФГОС СОО Постоянно ШМО классных ру-

ководителей 

4 Участие учителей в работе семинаров, конферен-
ций, мастер-классов различного уровня. Постоянно Методический совет 

5 Заседания ШМО  1 раз в чет-
верть Методический совет 

6 

Посещение/взаимопосещение уроков, внеурочных 
занятий с последующим обсуждением; организа-
ция аналитической деятельности, деятельности по 
педагогическому моделированию ситуаций в ус-
ловиях реализации ФГОС СОО 

Ноябрь - май Методический совет 
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7 Выявление профессиональных затруднений педа-
гогов в условиях реализации ФГОС СОО Весь период Администрация шко-

лы 

8 Проведение совещаний, семинаров с учителями. 1 раз в месяц Администрация шко-
лы 

9 
Систематическое повышение квалификации учи-
телей основной школы в рамках реализации 
ФГОС СОО 

Постоянно Методический совет 

10 Неделя науки  Февраль  Методический совет 

11. Ежегодная педагогическая конференция Февраль Методический совет 

12 
Разработка и сопровождение индивидуального 
план повышения профессионального мастерства 
учителя. 

август - июнь Методический совет 

13 
Подготовка и проведение тематического педсове-
та: «Реализация ФГОС – новое качество образова-
ния» 

Ноябрь  Директор школы 

14 

Совещание «Содержание и технология реализации 
ФГОС СОО, требования к условиям реализации 
образовательной деятельности при реализации 
ФГОС СОО» 

Сентябрь  Директор школы 

15 

Родительское собрание: 
 «ФГОС СОО. Нормативно-правовая база» 
 «Организация учебной и внеурочной деятельно-
сти обучающихся средней школы в рамках реали-
зации ФГОС СОО»  

Май – сентябрь  ШМО классных ру-
ководителей 

16 
Формирование рабочих групп  для решения кон-
кретных задач по разработке образовательной 
программы основной школы 

Постоянно Педагогический совет 

17 Консультации по составлению рабочих программ  Апрель-май  Администрация шко-
лы 

18 Создание медиатеки материалов деятельности ос-
новной школы по реализации ФГОС Постоянно Методический совет 

19 Информирование родителей о результатах реали-
зации ФГОС СОО Периодически ШМО классных ру-

ководителей 
 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-
ции осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-
ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

К основным критериям оценки качества образования и соответствующей деятельно-
сти педагогических сотрудников школы относятся: 
 качество организации учебного процесса 
 успешность учебной работы 
 рост профессионального мастерства учителя 
 воспитательная работа 

 
Оценка результативности деятельности педагогических работников 

 
показатель индикатор оценка 

Критерий 1. Качество организации учебного процесса 
Качество рабочих про-
грамм 

 результаты анализа рабочих программ 
на их соответствие требованиям ООП 
СОО (соответствует /не соответству-
ет); 

  своевременность прохождения рабо-
чей программы и внесение корректи-

соответствует + своевременно = 5 баллов 
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ровок без потери содержания образо-
вания (своевременно / не своевремен-
но) 

Владение современ-
ными технологиями, в 
том числе дистанцион-
ными, методами и 
формами обучения 

анализ посещения занятий, методических 
и дидактических материалов учителя 
(владеет / не владеет) 

владеет = 5 баллов 
 

Критерий 2. Успешность учебной работы 

Качество освоения 
учебных программ 

Количество обучающихся, получивших 
«4» и «5» по итогам года при условии 
объективности и соответствия внешней 
оценке (ГИА, ВПР) не менее чем на 75% 
 
Предметы 1-го уровня: 
русский язык, математика, иностранный 
язык, физика, химия 
 
 
Предметы 2-го уровня: 
Биология, информатика, история, геогра-
фия 
 
Предметы 3-го уровня: 
Физкультура -  при условии, если коли-
чество сдавших ГТО на значок ≥90% от 
количества «4» и «5») 
ОБЖ, технология -  при условии участия 
в олимпиадах и (или) или конкурсах из 
перечня не ниже муниципального уровня 

 
 
 
 
 
 
45% -60% =1 балл 
61% -75% = 2 балла 
75% -90% = 3 балла 
91% -100% = 4 балла 
 
50% -70% = 1 балл 
71% -90% = 2 балла 
90% -100% = 3 балла 
 
60% -80% = 1 балл 
81% -100% -2 балл 

Результативность уча-
стия в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях 
и др. 

Кол-во обучающихся –победителей и 
призеров предметных олимпиад, лауреа-
тов и дипломантов конкурсов(из перечня) 
(баллы начисляются за один уровень наи-
высшего достоинства) 

Муниципальный уровень 
победители:   5 баллов  
призёры:        2 балла 
участники:     1 балл 
Региональный уровень 
победители:   20 баллов  
призёры:        10 баллов  
участники:      5 баллов 
Всероссийский уровень 
победители:    80 баллов  
призёры:          40 баллов  
участники:      20 баллов  

Критерий 3. Рост профессионального мастерства 

Проведение мастер-
классов, открытых 
уроков, выступлений 
на конференциях, се-
минарах, круглых сто-
лах, и т.п. 

Уровень проведённых (очных) мероприя-
тий (выступлений) 

Школьный уровень:  1 балл  
Муниципальный:       3 балла  
Региональный:           10 баллов  
Всероссийский:          15 баллов 

Публикации собствен-
ных методических раз-
работок в СМИ, на 
официальных порталах 

Наличие сертификата 

1 балл 

наставничество моло-
дых учителей, практи-
кантов 

Динамика результативности подопечных 
по результатам мониторингов 

10 – 15 баллов 

Результативность уча-
стия обучающихся  в 
научно-практических 
конференциях 

Уровень участия и наличие победителей, 
призёров, дипломантов научно-
практических конференций 

Школьный уровень 
победители, призёры - 1 балл 
Муниципальный уровень 
победитель        - 5 баллов  
призёр:               - 3 балла  
Региональный уровень 
победитель:       - 10 баллов 



330 
 

призёр:               - 5 баллов  
Всероссийский уровень 
победитель        - 15 баллов 
призёр:               - 10 баллов 

Инновационная и экс-
периментальная работа 

Уровень инновационной работы Муниципальный уровень -5 баллов Ре-
гиональный уровень - 10 баллов Всерос-
сийский уровень - 15 баллов 

Участие учителя в 
профессиональных 
конкурсах 

Уровень участия и наличие статуса побе-
дителя, призёра, дипломанта и проч. 

Муниципальный уровень 
победитель   - 10 баллов   
призёр:          - 5 баллов  
участник:      - 2 балла 
Региональный уровень 
победитель    - 15 баллов 
призёр             - 10 баллов  
участник:        - 5 баллов  
Всероссийский уровень 
победитель    - 20 баллов 
призёр            - 15 баллов  
участник        - 10 баллов 

Аттестация на высшую 
и первую квалифика-
ционную категорию 

Решение аттестационной комиссии первая категория      - 1 балл 
высшая категория    - 3 балла 

Критерий 4. Воспитательная работа 
Участие в обществен-
ной жизни 

количество участников  ≥ 75% 
качество участия наличие грамот, благо-
дарностей, дипломов, вымпелов и т.д. 

1 
 
1 

Участие в социально-
значимых акциях 

количество участников  ≥ 90% 
  

1 
 

Работа с детьми «груп-
пы риска» 

посещение кружков допобразования 
положительная динамика успеваемости 
отсутствие правонарушений 

1 
1 
1 

Востребованность ус-
луг учителя 

положительная оценка со стороны роди-
телей и учеников (опросы, анкетирова-
ние) 

3 

 
 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

 программы среднего общего образования 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея-
тельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 
в урочной, так и во внеурочной работе обеспечивается сочетанием форм, использовавшихся 
на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 
с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 
самостоятельной работы. 
 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 
общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-
ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционально-
го здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном раз-
витии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучаю-
щимся, испытывающим разного рода трудности. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающих-
ся, педагогических и административных работников, родителей (законных представи-
телей) обучающихся 

Новые образовательные результаты требуют от команды школы не только владение 
способами организации процесса усвоения ребенком предметных результатов, но и способа-
ми формирования универсальных учебных действий и личностных результатов. Именно по-
этому так важно включение психолого-педагогической службы в процесс проектирования и 
реализации образовательного процесса. 

Важное место в образовательном процессе занимают психологическое здоровье уча-
щихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопас-
ной и комфортной образовательной среды. 

Работа психолого-педагогической службы, таким образом, становится необходимым 
элементом системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты 
его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 
критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психоло-
го-педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом, 
является одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. Оно способ-
ствует анализу школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставля-
ет для обучения и развития школьника, а также  тех требований, которые она предъявляет к 
его психологическим возможностям и уровню развития; определению психологических кри-
териев эффективного обучения и развития школьников, разработке и внедрению определен-
ных мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия успешного 
обучения и развития школьников. 

Цели психолого-педагогического сопровождения: 
1. создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного эксперимента для 

создания социально – психологических  условий нормального личностного развития уча-
щихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализа-
ции; 

2. обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы разви-
тия универсальных учебных действий; 

3. создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 
посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению 
ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью; 

4. повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения удовлетво-
рения изменяющихся образовательных запросов семей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 
1. организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей; 
2. развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) уча-

щихся, родителей, педагогов. 
3. обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

учащихся  всех ступеней школы. 
4. сопровождение в условиях средней школы: - сохранение и укрепление психического здо-

ровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; раз-
витие экологической культуры; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мони-
торинг возможностей и способностей обучающихся; выявление и поддержку одаренных 
обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; обеспечение 
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельно-
сти; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-
ков; поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

5. систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств 
оценки сформированности универсальных учебных действий. 
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Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-
тии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи таким детям. 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

1. Профилактическое направление.  
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обуче-
нием, воспитанием, психическим здоровьем детей: 
– разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждо-

го возрастного этапа; 
– выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусло-

вить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
– предупреждение возможных осложнений в связи с выбором дальнейшего профильного 

развития. 
2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенно-
стей деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, со-
ответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образо-
ваний возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 
Этапы индивидуальной диагностики: 
– изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (оп-

ределение проблемы, выбор метода исследования); 
– формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов пси-

хического развития или формирования личности школьника (постановка психологическо-
го диагноза); 

– разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, состав-
ление долговременного плана развития способностей или других психологических обра-
зований. 

3.  Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психоло-
гу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для разви-
тия личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 
новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 
процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 
4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
5. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы прежде 
всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 
выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие по-
следствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение мак-
симальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 
6. Просветительско-образовательное направление. 
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Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психо-
логических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 
условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспи-
танников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возмож-
ных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологи-
ческой культуре. 
7. Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопре-
деления учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на са-
мопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образова-
тельных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным само-
определением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию 
вариантов профессиональных жизненных путей. 

 
Формы работы психолого-педагогического сопровождения школы 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 
быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 
требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного 
процесса. 
Работа с обучающимися: 

Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одарен-
ных учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 
коррекционно-развивающей работы. 

Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 
компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 
Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к со-

циально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям 
по вопросам выбора профиля трудоустройства после окончания средней школы, с учетом 
возрастных особенностей учащихся, проведение элективных курсов «Моя  карьера», сопро-
вождение курса «Я волонтёр»,  проведение занятий по профориентации учащихся с исполь-
зованием открытых уроков на портале ПроекториЯ, тренинги, деловые игры, профессио-
нальные пробы. 

Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой ат-
тестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 
взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 
Работа с педагогами и другими работниками школы. 

Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями от-
водится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей систе-
мы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном вос-
приятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 
эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимо-
действия со школьниками и коллегами. 

Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—
воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

Проведение семинаров, практических занятий, лекций 
Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической ат-
мосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических меро-
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приятий.  Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального 
выгорания психолого-педагогических кадров 
Работа с родителями. 

Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 
адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того 
или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – группо-
вые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для сис-
темы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков обще-
ния, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, 
так и дети. 

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 
навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 
процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным фор-
мирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилакти-
ческой  деятельности. 

Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успеш-
ного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах вос-
питания и обучения ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса по-
зволяет повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать 
основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познаватель-
ного развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образователь-
ной системы. 

 
3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

 среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в соглашении «О Порядке определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района Московской области бюджетным и автономным учреждениям Сергиево-
Посадского муниципального района» учредителя  по оказанию государственных (муници-
пальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования. Соглашение учредителя обеспечивает 
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения 
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержа-
ние имущества школы. 

На основании соглашения составляется План финансово-хозяйственной деятельности 
(ПФХД).  

В план финансово-хозяйственного деятельности включены расходы на год: 
– оплату труда работников школы; 
– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-

ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа-
лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-
нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 
деятельности, повышение квалификации педагогического и административно - управлен-
ческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за ис-
ключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов. 
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Расходы школа осуществляет за счёт: 
– Федерального бюджета Российской Федерации. 
– Областного бюджета Московской области. 
– Бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. 
– Внебюджетных средств за счёт осуществления платных образовательных услуг. 
– Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии со 
штатным расписанием, тарификационными списками и количеством обучающихся. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части, и стиму-
лирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-
тельную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
образовательного учреждения. 

Рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальным актом школы и коллективным договором. Локальный акт школы о стимулирую-
щих выплатах определяет критерии и показатели результативности и качества, разработан-
ные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образователь-
ной программы среднего общего образования. Критерии включают в себя: динамику учеб-
ных достижений обучающихся, участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта, повышение уровня педагогического мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части оплаты труда предусматривается участие ор-
ганов самоуправления. 

Для обеспечения требований ФГОС СОО на основе проведённого анализа материаль-
но-технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС СОО по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-
ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС СОО 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным уч-
реждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социаль-
ными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 
в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополни-
тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной  
образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом: 
 требований ФГОС СОО; 
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 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966; 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-
эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 
18-летнего возраста", утвержденных постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. N 58 (зарегистрированных Министер-
ством юстиции Российской Федерации 05.11.2009 г., регистрационный N 15172. Российская 
газета, 2009, N 217); 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 07.08.2008 г., регистрационный N 12085. Российская газета, 2008, N 174); 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 
Российской Федерации 09.08.2010 г., регистрационный N 18094. Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 36); 
 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 1726-р (в части поддержки вне-
урочной деятельности и блока дополнительного образования) 

Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обу-
чающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безо-
пасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех 
ее участников. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупно-
сти имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образова-
тельной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и твор-
честву (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельно-
сти, а также развитие различных компетентностей; 
– учитывают: 

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образо-
вательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

• специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профи-
ли обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивиду-
альная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 
ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 
высших учебных заведениях); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобиль-
ность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформаль-
ным образованием); 

– обеспечивают: 
• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятель-

ности; 
• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
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• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людь-
ми; 

• развитие креативности, критического мышления; 
• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организа-
ции; 

• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образова-
тельной организации. 

Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обу-
чающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безо-
пасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех 
ее участников. 

В Школе выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной дея-
тельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение (на-
значение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 
Школы, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития. 

Состав комплекта средств обучения, находящихся в учебных кабинетах, объединяет 
как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), 
а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экс-
периментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  
 

Техническое оснащение ООО СОО 
 

№ 
п/п Объект технического оснащения количественный  

показатель 
1. Количество учебных кабинетов в ОО (всего): 46 
2. Предметных 36 
3. начальной школы 12 
4. спортивных залов 2 
5. кабинетов информатики 2 

6. библиотека с читальным залом, книгохранилищем, интерак-
тивным 3-d комплексом 1 

7. столовая с организованным горячим питанием 170 посадочных мест 
8. актовый зал 180 посадочных мест 
9. Скорость подключения к сети Интернет 100 Мбит/с 

10. 

Аппаратно-программные средства организации ограничения 
доступа к ресурсам сети Интернет, несовместимым с зада-
чами обучения и воспитания (система контентной фильтра-
ции) реализованы на уровне школы за счёт средств провай-
дера 

да 

11. Количество точек доступа Wi-Fi 4 
12. Количество компьютеров (всего) 154 
13. Используются в учебных целях  142 
14. используются в административных целях 12 

15. количество компьютеров, подключенных к сети интернет 154 

16. количество интерактивных досок 7 
17. количество мультимедийных проекторов  27 

18. количество учебных кабинетов, оборудованных АРМ учите-
ля 36 
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В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» предусмотрены: 
 учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими мес-

тами обучающихся и педагогических работников; 
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также 
другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа, оборудо-
ванными читальными залами и книгохранилищами, медиатекой; 

 мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 
учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

 спортивные залы; 
 помещения для питания обучающихся, а также для приготовления пищи (организовано 

горячее питания); 
 помещения медицинского назначения; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
  мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 
 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими само-

стоятельной познавательной деятельности; 
 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного обо-
рудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещест-
венных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-
ственно-научных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 
художественно-оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 
использованием рукомесла и цифрового производства; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 

 базовое и углубленное изучение предметов; 
 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов, программирования; 
 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 
 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использова-

нием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-
ции; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельно-
сти, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 
динамики промежуточных и итоговых результатов; 
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 доступ к информационно-библиотечным ресурсам, ресурсам Интернета, учебной и худо-
жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множи-
тельной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и об-
щения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сце-
нической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, осве-
щением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 
изданий, работа сайта образовательной организации, школьной радио станции, представ-
ление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 
санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также мак-
симально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 
замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен спе-
циализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, ис-
пользование различных элементов декора, размещение информационно-справочной инфор-
мации, мотивирующая навигация и пр.). 

 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования обеспечи-
ваются современной информационно-образовательной средой (далее – ИОС), которая пони-
мается как открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-
формационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекомму-
никационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творче-
ской, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-
держки применения ИКТ. 

Информационная образовательная среда МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 г. Пересвета»  строится в соответствии со следующей иерархией: 
– единая информационно-образовательная среда страны; 
– единая информационно-образовательная среда региона; 
– информационно-образовательная среда 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; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, дело-
производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-
ниям и обеспечивает использование ИКТ: 
– в учебной деятельности; 
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– во внеурочной деятельности; 
– в исследовательской и проектной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а так-
же дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организация-
ми социальной сферы и органами управления.  

ИОС МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» включает сле-
дующие компоненты: 
– технические средства; 
– средства телекоммуникации; 
– программные инструменты; 
– информационные образовательные ресурсы: учебно-методические, цифровые (ЦОР), 

электронные (ЭОР) 
Технические средства 
– Автоматизированное рабочее место учителя, оснащённое мультимедийным компьютером 

с графической операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, ау-
дио- и видео входами/выходами, возможностями выхода в Интерне; акустическими ко-
лонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, гра-
фических и презентационных). Обеспечены 100% учителей – предметников. 

– Автоматизированное рабочее место ученика, оснащённое мультимедийным компьютером 
с графической операционной системой, возможностями выхода в Интерне; микрофоном и 
наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и презентацион-
ных). Оснащено 52 рабочих места для обучающихся, что составляет 5,6 человек на 1 ком-
пьютер. 

– Интерактивная доска. Оснащено 5 учебных кабинетов. Имеется необходимость в оснаще-
нии ещё 3-х предметных кабинетов. 

– Мультимедиа проектор. Оснащено 22 предметных кабинетов. Необходимо оснастить ещё 
8 

– Многофункциональные устройства.  
– Цифровые микроскопы. 
Средства телекоммуникации 
– Единая школьная локальная сеть с выходом в интернет охватывает все компьютеры пред-

метных кабинетов, а также актового и спортивного залов. 
– Электронная почта: mail.ru, yandex.ru 
– Интернет-браузеры: Mozilla Firefox, Internet Explorer 
– Поисковые системы: Yandex, Google 
– программы для видео конференций: Skype 
Программные инструменты: 
– Операционные системы: Windows, Linux 
– программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive Whiteboard 

Software); 
– программы обработки текста: Microsoft Word; 
– программы создания презентаций: Power Point; 
– программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
– программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, Windows Media; 
– свободно распространяемое программное обеспечение: векторный и растровый графиче-

ские редакторы, музыкальный редактор. 
Отображение образовательного процесса в ИОС 

1) через IT - инфраструктуру школьной локальной сети: 
Учебно-методическая поддержка: 
– Учебно-методические материалы; 
– Рабочие программы; 
– Методические рекомендации. 
Организационная поддержка: 
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– информационный интерактивный банк нормативно-правовых документов, обеспечиваю-
щих организацию образовательной деятельности, находящегося в прямом доступе для пе-
дагогических работников школы; 

– интерактивный банка творческих работ учащихся; 
– интерактивный банк методических разработок педагогов, электронное портфолио учите-

ля; 
– информационные сервисы и программные продукты, в том числе собственные разработки, 

обеспечивающие функционирование предметной информационной среды и информаци-
онной среды управления; 

– Мониториногвые исследования; 
– Электронные портфолио учащихся; 

2) через телекоммуникационную сеть Интернет: 
– Электронный журнал / дневник; 
– Сайт школы, индивидуальные сайты учителей, сайты классов 
– Публичный отчёт; 
– Электронная почта  

3) через медиатеку: коллекция цифровых  и образовательных ресурсов по предметам. 
 

Реализация программы в условиях обучения  
с использованием дистанционных образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных 
технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обуче-
ния учителями применяются рекомендованные источники: 
Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru): 
 содержит удобные тесты; 
 дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  
 доступ к заданиям открыт в любое время; 
 задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся. 
Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-образовательная 
среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качест-
венному общему образованию независимо от социокультурных условий: 
 программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ;  
 доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  

фильм или посетить виртуальный музей); 
 удобные инструменты обучения. 
Google Класс – бесплатный веб-сервис: 
 учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 
 предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 
 доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  
 учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 
 предоставляется возможность работы с телефона. 
Онлайн-школа английского языка Skyeng( https://skyeng.ru/) 
 бесплатно ;не требуется регистрации ; 
 официальные материалы, утвержденные ФГОС; 
 учителя могут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в привычных 

мессенджерах - в чаты ВК и WhatsApp ; 
 ученики могут решать задания прямо с телефона, а после выполнения делиться своими 

результатами с родителями и друзьями ; 
 автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на выбор; 
 результат активности учеников виден моментально ; 
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 доступна с любого устройства: компьютер, планшет, телефон. 
Якласс https://www.yaklass.ru/.  
 в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой  
 в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и зада-

ния, в том числе метапредметные  
 если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система вы-

даст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое упраж-
нение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) – бесплатный онлайн сервис, 
доступный всем пользователям интернета: 
 позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания и 

уже заранее заранее составленные контрольные;  
 содержит каталог заданий по темам;  
 предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся 

для учителей; 
 содержит справочные сведения по предмету. 
Zoom (https://zoom.us/) – простая и надежная облачная платформу для видео- и аудиокон-
ференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу как с компью-
тера или планшета, так и с телефона. 
Формы проведения занятий с использованием ДОТ 
1. Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному 
2. Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домаш-

ние задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). 
Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуника-
ции с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществля-
ется на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сер-
висов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся школа обеспечива-
ет их таковыми средствами.  
 

Перечень используемых образовательных ресурсов и приложений 
 

Предмет Образовательные  
ресурсы, приложения 

Краткая  
характеристика ресурса 

Качество  
работы ресурса 

Русский язык 
Литература 

Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения онлайн-
видео-конференций 

бесперебойное 

Портал подготовки обучаю-
щихся к государственной ито-
говой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Ре-
шу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Математика 
Алгебра 
Геометрия 

Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучаю-
щихся к государственной ито-
говой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Ре-
шу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/) 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 
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Информатика Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучаю-
щихся к государственной ито-
говой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Ре-
шу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Иностранные 
языки (англий-
ский, немецкий) 

Портал дистанционного обу-
чения (http://do2.rcokoit.ru).  

Интерактивные курсы по ос-
новным предметам школьной 
программы. 

бесперебойное 

Онлайн-школа английского 
языка Skyeng( 
https://skyeng.ru/) 

 бесперебойное 

История 
Обществознание 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  Видеоуроки и тренажеры бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения онлайн-
видео-конференций 

бесперебойное 

География Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучаю-
щихся к государственной ито-
говой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Ре-
шу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Физика  
Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучаю-
щихся к государственной ито-
говой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Ре-
шу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Химия Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Биология Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Портал подготовки обучаю-
щихся к государственной ито-
говой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Ре-
шу ОГЭ” 
(https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Физкультура Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

ОБЖ Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/. Видео-
уроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Музыка Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

ИЗО Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

Технология Российская электронная шко-
ла. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 

бесперебойное 

 
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
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основной образовательной программой среднего общего образования 
 

Социальные факторы влияния 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» 

 

Факторы влияния Вызовы к школьному  
образованию Проблемы 

Информатизация общества Образовательный запрос на 
информационно-технологи-
ческую грамотность 

Практико-ориентированное 
обучение на высокотехноло-
гичной базе 

Высокотехнологичные про-
мышленные и финансовые 
предприятия 

Образовательный запрос ро-
дителей и обучающихся на 
наукоёмкое образование тех-
нической направленности 

Формы взаимодействия шко-
лы и предприятия 

Вузы, готовящие специали-
стов, для местных высоко-
технологичных предприятий 

Востребованность качест-
венного образования выпу-
скников школы 

Недостаточно высокий уро-
вень образовательного про-
дукта 

 
Из представленной выше таблицы видны основные проблемы: 

1. Практико-ориентированное обучение на высокотехнологической базе. В мастерских шко-
лы устаревшее оборудование не соответствующее требованиям ООП СОО.  

Данную проблему планируется решить в рамках уже заключённых договоров с соци-
альными партнёрами через организацию  производственных практикумов и лабораторных 
работ на базе предприятий. 

2. Образовательные запросы детей, родителей на наукоёмкое образование технической на-
правленности диктует необходимость более глубокого взаимодействия школы с вузами и 
высоко - технологичными предприятиями, чем просто экскурсия. 

Данную проблему планируется решить привлечение специалистов предприятий в ка-
честве научных экспертов учебно-исследовательских проектов.   

3.  Недостаточно высокий уровень образовательного продукта требует особого внимания к 
повышению профессионализма учителя, не только как специалиста по предмету, но и 
учителя, который находится в постоянном поиске решений методических проблем. 

Данную проблему планируется решать через вовлечение учителя на активную дея-
тельность в информационном образовательном пространстве школы. Этого можно добиться, 
через удовлетворение образовательных запросов учащихся и родителей. Чем выше образова-
тельный запрос, тем активнее деятельность учителя. 

Актуализировать учащегося на повышенный интеллектуальный образовательный за-
прос можно через организацию его деятельностного участия в поисково-творческой проект-
ной деятельности. 

Актуализировать родителя можно через создание условий, позволяющих получить ре-
альные перспективы на будущее ребёнка: 
– высокое качество образования; 
– социализация в пространстве региона 
 
 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-
ной образовательной программы образовательной организации является создание и поддер-
жание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успеш-
ную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться 
к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организа-
ционную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 
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образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 
выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государст-
венно-общественного управления, характерными чертами которой являются совместная дея-
тельность государственных и общественных структур по управлению образовательными ор-
ганизациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 
проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных пол-
номочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы опреде-
ленных 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 раз-
личные участники образовательных отношений.  
 
 

3.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формирова-
нию необходимой системы условий 

 
Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управле-
ния (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении в образовательной организации 
ФГОС СОО  

август 2019 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО сентябрь 2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 
ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, фи-
нансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной про-
граммы среднего общего образования основной образовательной про-
граммы среднего общего образования образовательной организации 

июнь – август 2019 

5.  Утверждение основной образовательной программы образова-
тельной организации 

август 2019 

 6.  Приведение должностных инструкций работников образователь-
ной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тариф-
но-квалификационными характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога 

июнь – август 2019 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 
в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и вхо-
дящих в федеральный перечень учебников 

декабрь 2018 – 
март 2019 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса  

в течение года 
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9. Доработка: 
 образовательных программ (индивидуальных и др.); 
 учебного плана; 
 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, моду-

лей; 
 годового календарного учебного графика;  
 положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
 положения об организации текущей и итоговой оценки достиже-

ния обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 

 положения об организации домашней работы обучающихся; 
 положения о формах получения образования. 

сентябрь 2019 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего обще-
го образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых результатов 

декабрь 2019 
декабрь 2020 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров преми-
рования 

август – сентябрь 
2019 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

август - сентябрь 
2019 

III. Организа-
ционное обес-
печение введе-
ния ФГОС 
среднего обще-
го образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образова-
тельных отношений по организации введения ФГОС СОО 

в течение года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 
общего образования и дополнительного образования детей и учреж-
дений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

июнь – август 2019 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) 
для проектирования учебного плана в части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, и внеурочной деятельности 

январь – апрель 
2019  

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 
образовательной организацией к проектированию основной образова-
тельной программы среднего общего образования 

март – июнь 209 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего обще-
го образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО  август 2019 

2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалифика-
ции педагогических и руководящих работников образовательной ор-
ганизации в связи с введением ФГОС СОО 

июнь – август 2019 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутри-
школьного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

в течение года 

V. Информа-
ционное обес-
печение введе-
ния ФГОС 
среднего обще-
го образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информацион-
ных материалов о реализации ФГОС СОО 

август – сентябрь 
2019 

2. Широкое информирование родительской общественности о введе-
нии ФГОС СОО и порядке перехода на них 

май – сентябрь 
2019 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реали-
зации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание 
ООП образовательной организации 

февраль – март 
2020 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: 
организацию и проведение публичного отчета образовательной орга-
низации 

июнь 2020 
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VI. Матери-
ально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего обще-
го образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС 
СОО 

июнь 2019 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образо-
вательной организации требованиям ФГОС СОО 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий тре-
бованиям ФГОС и СанПиН 

постоянно в тече-
нии года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопо-
жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 
организации 

постоянно в тече-
нии года 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС СОО 

постоянно в тече-
нии года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

май – июнь 2019 
май – июнь 2020 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным об-
разовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, регио-
нальных и иных базах данных 

постоянно в тече-
нии года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образователь-
ной деятельности к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

постоянно в тече-
нии года 

 
 

3.6. Контроль состояния системы условий  
 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности условий реализации 

ООП СОО в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» является вы-
полнение требований ФГОС СОО. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-
ступают требования ФГОС, которые конкретизируются по направлениям: кадровые, психо-
лого-педагогические, финансовые, материально-технические и иные.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной сре-
ды: 
– обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-
ровья обучающихся; 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-
бенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся при получении среднего общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
должны обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 
– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

– развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-
зации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 
внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 
систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 
дополнительного образования, культуры и спорта; 

– овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-
шего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
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– формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 
и социально-профессиональных ориентации; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-
дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-
стоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-
граммы среднего общего образования и условий ее реализации; 

– организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельно-
сти; 

– включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-
зации социальных проектов и программ; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-
ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа; 

– обновления содержания основной образовательной программы среднего общего образо-
вания, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и пра-
вовой компетентности; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных меха-
низмов финансирования. 

Особенности оценки кадровых условий 
Оценка кадровых условий ведётся администрацией школы в ходе внутришкольного монито-

ринга по следующим критериям: 
– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников, который должен соответство-

вать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также и ква-
лификационной категории (при наличии); 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников; 
– система поддержки педагогических работников (научно-теоретической, методической, 

информационной) по вопросам реализации основной образовательной программы средне-
го общего образования, использования инновационного опыта других  организаций, про-
ведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной дея-
тельности и эффективности инноваций. 

Особенности оценки финансово-экономических условий 
Оценка финансово-экономических условий проводится в ходе анализа и планирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности на финансовый год и отражает следующие показатели: 
– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедос-

тупного основного общего образования; 
–  обеспечение реализации обязательной части основной образовательной программы сред-

него общего образования и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, включая внеурочную деятельность; 

– структура и объём расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а также механизм 
их формирования; 
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– нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в расчете на одного обучающе-
гося. 

Особенности оценки материально-технических условий 
Оценка материально-технических условий проводится в ходе внутришкольного контроля и 

производственного контроля. 
К функциям внутришкольного контроля отнесены показатели по оснащению учебных кабине-

тов (мебель, учебно-лабораторное, учебно-практическое, учебно-методическое, информационное). 
К функциям производственного контроля отнесены показатели по выполнению требований 

санитарных норм и правил к зданиям, помещениям, гардеробам, санузлам, местам личной гигиены, 
территории школы, хозяйственному инвентарю. 
Особенности оценки психолого-педагогических условий 

Оценка психолого-педагогических условий проводится в ходе внутришкольного контроля и 
отражает следующие показатели. 
В процессе согласования и утверждения и контроля прохождения рабочих программ: 
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при по-

лучении среднего общего образования; 
– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе, осо-

бенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
В процессе согласовании и утверждения планов работы и контроля их выполнения: 
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педа-

гогических и административных работников, родительской общественности; 
– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-
щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей 
экологической культуры, дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 
участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная рабо-
та, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Особенности оценки информационно-методических условий. 
Оценка информационно-методических условий проводится в ходе внутришкольного контроля 

и отражает следующие показатели: 
– наличие цифровых образовательных ресурсов, технологических средств  
– информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических техно-
логий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде 

– наличие информационно-методической поддержки образовательной деятельности; 
– фиксация хода и результатов образовательной деятельности; 
– наличие современных процедур поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представ-

ления информации; 
–  наличие возможности дистанционного взаимодействия с другими образовательными ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями соци-
альной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службы занято-
сти  населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

– наличие ИКТ-компетности  у сотрудников школы; 
– наличие служб поддержки ИКТ; 
– наличие и оснащение информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 
сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети; 
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– обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образо-
вательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образова-
тельной программы, достижением планируемых результатов, организацией образователь-
ной деятельности и условиями её осуществления. 

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего образо-
вания на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, языках обучения и воспитания.  

– укомплектованность дополнительно литературой: отечественной и зарубежной, классиче-
ской и современной, научно-популярной и научно-технической литературы; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические изда-
ния; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределе-
нию обучающихся. 

– наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам, в том числе 
содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми мож-
но манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 
Оценки, используемые в системе оценки условий реализации ООП СОО 

В системе оценки условий реализации ООП СОО в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 г. Пересвета» используется две оценки: 
«Соответствует» - в случае, если оцениваемый показатель полностью соответствует требованиям 
ФГОС СОО. 
«Не соответствует» - в случае, если оцениваемый показатель не соответствует каким-либо критери-
ям оценивания. 

В случае оценки «не соответствует» составляется план-график по достижению необходимых 
показателей и критериев и организуется работа по его реализации. 
 
 


