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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

 

       Основная образовательная программа (далее ООП) МОУ «Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Ю.Б. Шагдарова»  (далее МОУ «МСОШ №2») 

принята Педагогическим Советом после обсуждения ее педагогическим коллективом и 

родительским сообществом и утверждена приказом директора школы. МОУ «МСОШ №2»  

несет ответственность за выполнение своей ООП перед родителями обучающихся и 

учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении 

ООП школы, который публикуется на сайте школы. 

Программа адресована: 

 обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности   МОУ «МСОШ №2 имени Ю.Б.» по  достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

 всем субъектам образовательного процесса: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Данная ООП ориентируется на миссию школы- создание условий для личностного 

роста всех субъектов образовательного процесса. 

В программе также учтены традиции школьной жизни, возможности поселковой  

среды и социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы . 

Программа опирается на инновационный опыт школы, признанный на всероссийском, 

районном и краевом уровнях: 

 Лауреат I Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений; 

 Победитель Всероссийского конкурса образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы  (2001, 2002,  2011 гг). 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучшие школы России»-2005 год. 
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Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных 

технологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание 

условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем 

мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и деятельностный 

характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного 

среднего (полного) общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 

познанию нового. 

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных 

программ  начального общего, основного общего, среднего  общего образования; создает 

условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС к структуре. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

    Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
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социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

     Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода, через осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода. Это  

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

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

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
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стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

     Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

     Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

     Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах 

ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

     Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

      Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

     Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ: 

детско-юношеский парламент школы, спортивный клуб «Авангард», хореографическую 

студию «Алтан туяа», шахматный клуб «Шатар», научное общество учащихся, военно-

                                                
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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патриотический клуб «Боец», отряд юных друзей полиции, объединение «Мы – волонтеры», 

юношеское  общественное объединение  в рамках «Российского движения школьников»; 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

      Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

      Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(гуманитарный, физико-математический, биохимический). Вариативность в распределении 

часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом 

 особенностей школы.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

-  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  
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- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 



10 

 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

      Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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 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 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО реализуются 

возможности для  достижения результатов четырех видов: «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 учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

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

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

 

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 определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
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 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 
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Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
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 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

 в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

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

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

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения 

в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 



17 

 

 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI 

вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 

Иностранный язык 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного / 

увиденного / услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

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

произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

  

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 
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 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

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

talking; 

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

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
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Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

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

smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

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

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

  Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
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 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

  отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

 делать выписки из иноязычного текста;  

 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 Орфография и пунктуация 

 Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

 Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 

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

 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 
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 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

 употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

 употреблять в речи эллиптические структуры; 

 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

 Говорение, диалогическая речь 

 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

 Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

 Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

 Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Письмо 

 Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

 Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
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 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию 

по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
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 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 
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 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

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

стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 
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  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих 

на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

 проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

 прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

 использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

 составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 
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 создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

 интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

 прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

 анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

 оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 

странах и регионах мира; 

 выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

 выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;  

 различать свободное и экономическое благо; 

 характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

 выявлять факторы производства; 

 различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

 Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

 выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
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 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 выявлять виды ценных бумаг; 

 определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

 Приводить примеры влияния государства на экономику; 

 выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

 определять назначение различных видов налогов; 

 анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

 выявлять сферы применения показателя ВВП; 

 приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

 приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

 различать факторы, влияющие на экономический рост; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

 объяснять причины неравенства доходов; 

 различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

 приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

 приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

 объяснять назначение международной торговли; 

 обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

 приводить примеры глобализации мировой экономики; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
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 находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа;  

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации.  

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

 проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

 выявлять предпринимательские способности; 

 анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

 Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

 анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

 на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

 применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
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 анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

 использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

 Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

 применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

 использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

 определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

 приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

 разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

 анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 
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 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; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 
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 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

 объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
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 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету; 

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 
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Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права человека; 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 
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 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 
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 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

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

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 
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 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
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 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 
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 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
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 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
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 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

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

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Россия в мире 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке 

их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

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

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 



45 

 

 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

Оперировать на базовом 

уровне3 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

Свободно оперировать5 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

                                                

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

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, решении задач. 

5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач. 
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уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на 

координатной прямой для 

описания реальных 

процессов и явлений; 

координатной плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

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 

множества; 

применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 
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проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными 

понятиями теории делимости 

при решении стандартных 

задач 

иметь базовые представления 

о множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 
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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 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при решении 

задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные 

применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач;  

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

применять при решении 

задач простейшие функции 
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буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные 

величины, характеристики 

углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 
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объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < 

d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших 

тригонометрических уравнений 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-

й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

и неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

решений и применять их при 

решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 

метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 
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решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

свободно использовать 

тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 
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неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; владеть понятием 

степенная функция; строить 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

ее график и уметь применять 

свойства степенной функции 

при решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их графики 

и уметь применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 
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промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки знакопос-

тоянства, 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.) 
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Элементы 

математичес

кого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

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, 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

уметь выполнять 

приближенные вычисления 
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снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения 

и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

определенный интеграл;  

применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

уметь применять приложение 

производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности 

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 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов;  

владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 
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событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, применять 

их в решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

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.  

 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении 

задач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

владеть понятиями конечные 

и счетные множества и уметь 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать методы 

подходящего представления 

и обработки данных 

их применять при решении 

задач;  

уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из одной 

Достижение результатов 

раздела II 
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информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

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 
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использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать определения 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 
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распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи 

геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул 

для решения задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

иметь представление о 

конических сечениях;  

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

применять при решении 
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площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

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 задач; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач; 

применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат;  

иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 
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вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

задач; 

владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями 

расстояние между фигурами 

в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

владеть понятием площади 

поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их 
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при решении задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 
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Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на 

число, угол между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе 

координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 

Достижение результатов 

раздела II; 

находить объем 

параллелепипеда и тетраэдра, 

заданных координатами 

своих вершин; 

задавать прямую в 

пространстве; 

находить расстояние от 

точки до плоскости в системе 

координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

История 

математики 

 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе 

развития математики как 

науки; знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 
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Методы 

математики 

Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, 

в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования 

математических объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи 

экономики) 
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Информатика 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 
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построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать 

на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 
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статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

 владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

 использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

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

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 

числе – статистической обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Физика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 
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 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 
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 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 
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 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 
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 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 
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 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты 

с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

энерго- и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

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; 
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 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

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

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
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 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
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 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;

  

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
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 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 
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 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

реализуется на основании локального нормативного акта образовательной организации «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации»6.  

Общие положения 

     Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

     Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(входной контроль, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная7 и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию8, независимую оценку качества подготовки обучающихся9 и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

     Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

                                                
6 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
8 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». 
9 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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      Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

     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 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

      Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

     В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

      Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

     Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.); 

     Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

     Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

     Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

     Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, 

в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 
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Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

     Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

     В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий  разрабатывается и основывается на  методиках психолого-

педагогической диагностики. 

      Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

          Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

      Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные 

процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

   Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

     Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

      Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

       Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  
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     Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

        Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

      Входной контроль  представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

профильном  уровне среднего общего образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями.  

    Входной контроль готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

      Результаты входного контроля являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

     Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

      В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения  особое 

внимание уделятся выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

      В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

      Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 
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      Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

      Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 

среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи и хранится у 

обучающегося. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в бумажном виде в 

течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

      Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с  оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

     Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти или полугодия, 

также  в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.                         

      Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

электронном журнале и дневнике. 

      Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня10.  

      Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом школы.  

 

Государственная итоговая аттестация 

       В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

                                                
10 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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     ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

      К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

     В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

     Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

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

работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

     Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или 

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

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

портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д.  

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

только внутренней оценки.  

     Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

      Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельноепр

иобре-тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 
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работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

     Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентацией обучающегося и отзыва руководителя. 

      Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

 

Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Сформировать у обучающихся универсальные учебные действия,обеспечивающие 

системный подход к личностному развитию, включающий формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной  деятельности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

среднего (полного) общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего (полного)  общего образования за счет расширения возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой 

проблемы; 

 определить перечень УУД, создать систему типовых заданий для формирования УУД, 

систему технологических приемов и методов для использования и применения 

обучающимися УУД в урочной и внеурочной деятельности, разработать алгоритмы 

уроков с использованием УУД на всех предметах, 

 создать условия для развития у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению, 

 создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СРЕДНЕГО    ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности; 

 уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа, 

 формирования активной гражданской позиции. 

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей 

развитию общения, сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и 

взаимопомощи; 

 уважения к окружающим на основе толерантного поведения, 
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 развитие и совершенствование навыков  сотворчества и сотрудничества с детьми и 

взрослыми. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности 

и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 осознанное принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального 

поведения; 

 развитие  эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой, 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 развитие  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений. 

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе 

 развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и 

любознательности, мотивации к обучению; 

 умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового 

материала  (планированию, контролю, оценке); 

 умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою 

познавательную деятельность; 

 умения построения индивидуального образовательного маршрута 

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности; 

 владения основами самоконтроля, самооценки. 

 создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактулизации на основе 

 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критического отношения к своим поступкам; 

 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их 

результаты; 

 целеустремлённости, жизненного оптимизма; 

 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 формирование навыков участия в  различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

В сфере личностных действий формируются: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  
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  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

  гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего свой край и свою 

Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;   

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем; 

 ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, 

 готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность, 

 ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского  народа, человечества; 

 сопричастность к судьбе Отечества; 

 ценностное , положительно мотивированное отношение к образованию, науке, труду 

и творчеству на благо человека и общества; 

 социальная активность,  уважение закона и правопорядка, ответственность за свои 

поступки  перед обществом, 

 осознание необходимости здорового,безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

 осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, 

 креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и 

инноваицонную деятельность. 

 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и 

структурирование необходимой информации,моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Общеучебные познавательные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием  инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

  извлечение необходимой информации из разных информационных источников; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие научных  и художественных текстов ,научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

  постановка и формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера, 

 знание основных научных методов познания окружающего мира 

 практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов, 

 формирование научного типа мышления 

Знаково-символические познавательные универсальные действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические познавательные универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов; 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 проведение разных видов сравнения; 

 оперирование понятиями, суждениями; 

 владение компонентами доказательства; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация; 

 свободное ориентирование в фактическом материале; 

 умение четко выстраивать цепочку доказательств. 
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Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно 

сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со сверстниками. 

 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;. 

 правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности 

восприятия другими  участниками обсуждения; 

 осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных 

ситуациях, 

 уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать  

взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 

 владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами 

риторики; 

 уметь вести дискуссиии, семинары; 

 умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и  сверстниками; 

 практическое использование полученных коммуникативных навыков в общественно-

полезной деятельности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Таблица № 1 

Учебный предмет 

 

Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литература Прослеживание «судьбы героя» 

Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации 

Представление текстов в виде  

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различного 

жанра 

Представление о изобразительно-

выразительных фозможностях 

русского языка 

Ориентация в системе личностных 

смыслов 

Эмоционально-действенная 

идентификация 

Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

Умение учитывать исторический и 

историко-культурный контекст и 

Диалог 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Мастерские 

Творческие задания: рисунки, 

газеты, иллюстрации, стихи 

Работа в группах 

Инсценировки, театральные 

зарисовки 

Художественный монтаж 

Концертное исполнение 

поэтических произведений 

Исследовательские работы 

Сообщения, доклады 

Презентации 

Поиск информации в системе 

Интернет 

Реферат 
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контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения 

Культура чтения 

Способность выражать свое 

отношения к проблемам, 

представленным в тексте в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных высканиях 

Повышение речевой культуры 

Работа с понятийным материалом 

Поиск и определение особенностей 

литературных жанров 

Простой , сложный, цитатный план 

текста 

Представление о системе стилей 

языка художественной литературы 

 

Конференция 

Русский язык  Творческие задания 

Поиск информации в 

предложенных источниках 

Работа со словарями 

Работа с таблицами 

Работа с текстами 

Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте 

Навыки грамотного письма 

Умение составлять письменные 

документы 

Создание письменных текстов 

Нормы речевого поведения 

поведения в различных сферах и 

ситуациях 

Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

Владение различными премами 

редактирования текстов 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфолио » 

Проекты 

Творческие работы: сочинения, 

эссе. 

Работа в группах 

Исследовательская работа 

Реферат, соообщение 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Составление схем-опор 

Основы логического, 

алгоритмическог и 

математического мышления 

Владение методом доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе 

решения 

Владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфолио » 

Проекты 

Математический бой,. 

 исследовательские раборты, 

реферат 

Презентации 

Доклады, сообщения 

Работа в группах 
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уравнений и неравенств, их систем 

Составление и распознавание  

диаграмм 

 

Иностранный язык Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

Использование иностранного 

языка как средства получения 

информации 

Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка 

Нахождение ключевых слов при 

работе с текстом 

Словообразовательный анализ 

Пересказ  текста 

Создание плана текста 

 Перевод 

Умение пользоваться 

двуязычными словарями 

Олимпиада 

Работа в группах 

Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

Проекты межпредметного 

характера 

Концерт(песни, стихи на ин. 

языке) 

Театральные постановки 

Презентации 

Поиск информации в системе 

Интернет 

Чтение иностстранной 

литературы на языке оригинала 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Поиск информации в тексте 

Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений 

оценивать исопоставлять методы 

исследований, характерные для 

общественных наук 

Целостное восприятие всего 

спектра всего спектра природных, 

экономических и социальных 

реалий 

Формулировка своей позиции 

Умение задавать вопросы 

Составление простого, цитатного, 

сложного плана 

Реферат, исследовательская работа 

Использование социального опыта 

Работа с документом 

Поиск информации в системе 

Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

Владение навыками проектной 

деятельности  и  исторической 

реконструкции 

Умение вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

Умение  применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

Навыки оценивания социальной 

Диалог  

Групповая работа по 

составлению кроссворда 

семинар 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфолио» 

Проекты 

Конференции 

Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

Конкурс исследовательских  

работ 

Историческая реконструкция 

Кейс 
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информации, умение поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений  и 

процессов общественного развития 

География Составление схем 

Работа с георгафическойкартой 

Поиск информации в тексте 

 Умение использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового географического 

знания 

Владение географическим 

анализом различной информации 

Умение применять географические 

знания для объяснения и оценки 

различных 

Владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов 

природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем 

Проведение наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных воздействий 

Диалог  

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфолио» 

Проекты 

Конференции 

Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

Изготовление макетов 

Семинар 

Презентаци, сообщения 

Реферат 

Физика Накблюдение природных явлений 

Работа с таблицами и графиками 

Использование информационных 

технологий 

Решение практических задач в 

повседневной жизни 

Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями 

Уверенное пользование 

физической терминологией и 

символикой 

Владение основными  методами 

научного познания:  наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

Умение решатьфизические задачи 

Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Исследовательская работа 

Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты 

Презентации 

Поиск информации в 

Интернете 
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природе 

Биология Работа с приборами 

Работа со справочниками 

Конспект 

Наблюдение за живыми 

организмами 

Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, 

решать элементарные 

биологические задачи 

Работа с различными источниками 

информации 

Культура поведения в природе 

Аргументированная оценка 

полученной информации 

Владение основными методами 

научного познания 

Лабораторные работы 

Урок выполнения 

практических работ поискового 

характера 

Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

Проекты 

Конференции 

Изготовление макетов 

Презентации 

Химия Владение основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями 

Уверенное пользование 

химической терминологией и  

символикой 

Работа со справочниками 

Конспект 

Работа с различными источниками 

информации 

Аргументированная оценка 

полученной информации 

Умение давать количественные 

оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям 

Владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ 

Владение методами научного 

познания 

Лабораторные работы 

Урок выполнения 

практических работ поискового 

характера 

Сообщения, доклады 

Презентации 

Искусство Восприятие духовно-

нравственного опыта 

Культура общения 

Культура восприятия 

произведений искусства 

Искусство сопереживания 

Поиск информации в различных 

источниках , в том числе в системе 

Интернет 

Анализ полученной информации 

Диалог 

Творческие работы: рисунки, 

стихи, плакаты, реклама и т.д. 

Исследовательские работы 

Презентации 

Физическая 

культура 

физическая культура личности 

владение современными 
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технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержпния 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний 

владение физическими 

упражнениями различной 

функциональной направленности 

владение техническими приемами 

и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Сформированность представлений 

о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также асоциального 

поведения 

Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного 

 

Элективные курсы Способность к непрерывному 

самообразованию 

Навык самостоятельного 

приобретения и интеграции  

знаний 

Осозхнанное использование 

информационных и 

коммуникационных технологий 

Профессиональная ориентация 

обучающихся 

 

   

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной 

деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в 

повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной систем становится 

ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

     Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

     На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

      На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 



108 

 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

       На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
     В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

     С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события  носит полидисциплинарный характер; 

– в событии   участвуют обучающиеся разных возрастов; 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события используются различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагоги могут разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события становятся известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 



110 

 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют  точные критерии 

оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников  оценивают не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае  

усредняются; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 

в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

     В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие.  

      На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану:  

1.  Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа  обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 
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организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате доводятся до 

сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

      Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

      Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и 

результатом реализации образовательной программы;  

 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией МОУ «МСОШ 

№2 имени Ю.Б.Шагдарова»: наблюдение; собеседование; посещение уроков; анализ 

школьной документации. 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

- аттестация школы;  

- данные педагогических исследований сторонних организаций;  

- проведение диагностических работ 

 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов 

 

2.2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по биологии для 10 класса (профильный уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Нормативно-методическое обеспечение программы: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.)   

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480). 



112 

 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации  от  

17.05.2012  г.  №413  «Об  утверждении  федерального  государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

09.02.2015 г. Регистрационный №35953 (с 23.02.2015 г.). 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: одобрена 

28.06.2016 г. Протокол от №2/16  

5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации № 253 от 

31.03.2014 г. «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего  общего  образования»   

6.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации № 08-548 от 

29.04.2014 г. «О федеральном перечне учебников».  

7 Авторская программа среднего общего образования по биологии для углубленного 

изучения биологии в X – XI классах В.Б Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т.Захарова. 

Региональный уровень  

1  Закон  Забайкальского  края от 11.07.2013  г. №  858-ЗЗК «Об  отдельных вопросах  в  

сфере  образования»  /Редакция  16.11.2015  г.  принят  Законодательным собранием 

Забайкальского края от 03.07.2013 г.  

2. Государственная программа «Развитие образования Забайкальского края на  2014–2020  

годы»  (утверждена  распоряжением  Правительства  края  24.04.2014 г. № 22519.  

3.  ООП СОО муниципального общеобразовательного учреждения «Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Ю. Б. Шагдарова» от 07.09.2018 года 

4. Положение «О рабочей программе» МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. Ю. Б. Шагдарова» от 07.09.2018 года 

            Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплексов) Биологии: Общая биология. 

Углубленный уровень 10 кл.: В.Б Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т.Захарова-М.: 

Дрофа,2015 

Цели изучения предмета 

Цели биологического образования в старшей школе формируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном. На уровне требования к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития - ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач 

развития подростка, являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

-социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

-ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов 

и достижений современной биологической науки; 
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-развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

-овладение учебно-познавательными и смысловыми компетенциями для формирования 

познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а так же методологией 

биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

-формирование экологического сознания, ценностного отношения к природе и 

человеку. 

Развитие целеполагания для профильного уровня состоит в подготовке 

старшеклассников к будущей профессиональной деятельности, формировании у них 

элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения биологического 

образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также объема 

биологических знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

Ценностные ориентиры содержания курса биологии. 

   Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны друг 

другу, поскольку культура включает лишь ценности созданные человеком. Личность в 

процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и 

соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта,  

коммуникационной, этической и эстетической. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в 

основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к 

которым у обучающихся формируется ценностное отношение. По сути ориентиры 

представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе 

биологии играют познавательные ценности, так как данный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентиры, формируемые у обучающихся в процессе изучения 

биологии. Проявляются в познавании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности, ценности биологических методов познания живой природы, 

понимание сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

понимание необходимости вести здоровый образ жизни, потребность соблюдать 

гигиенические нормы и правила; сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности. 
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Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникационных ценностей, 

основу которых составляет процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на восприятие стремления у обучающихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии, в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами , направлен 

на формирование нравственных ценностей- ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности,  уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека. 

Ценностные ориентиры, формируемые в  курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у обучающихся  способности к восприятию и преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все вышеуказанные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу 

для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Место предмета в учебном плане 

     В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о 

биологических объектах: клетке, организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе 

преобладает содержание нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни 

и некоторых общебиологических закономерностей. 

     В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно 

с научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, проявляющиеся 

на разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращение энергии, 

фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и изменчивости). 

     Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий,  законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

     Примерная программа по биологии составлена расчета учебных часов, указанных в 

базисном плане образовательного учреждения, с учетом 25% времени отводимого на 

вариативную часть программы, содержание которой формируется учителем, составляющим 

рабочую программу. Тематическое планирование составлено с ориентацией на вариант 

БУПа, где предусмотрено изучение курса биологии на профильном уровне  по 3 часа в 10 и 

11 классах. 

Планируемые результаты освоения курса биологии. 

     Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
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классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы на базовом уровне 

являются: 

-В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учения В.И.Вернадского о биосфере; законов Г.Менделя; закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов; экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие естественного и искусственного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере); 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы; причин 

эволюции и изменяемости видов, нарушение развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

-приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

-описание особей видов по биологическому критерию; 

-выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания. Источников 

мутагенов в окружающей среде(косвенно), антропогенных изменениях в экосистемах своей 

местности, изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-анализ и  оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из различных 

источников; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 
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-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов. 

В сфере физической деятельности: 

-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

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

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на профильном уровне являются: 

В познавательной интеллектуальной сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий  (клеточная теория, хромосомная теория 

наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции, Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, В.И.Вернадского о биосфере); законов (Г.Менделя, сцепленного 

наследования Т.Моргана. гомологических рядов наследственной изменчивости, 

зародышевого сходства, биогенетического; закономерностей (изменчивости, сцепленного 

наследования, наследования, сцепленного с полом, взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования и экологической пирамиды); принципов 

(чистоты гамет и комплиментарности); гипотез (сущности происхождения жизни и 

происхождения человека); 

-выделение существенных признаков строения биологических объектов (клетки: химический 

состав и строение, генов, хромосом, мужских и женских гамет, клеток прокариот и эукариот, 

вирусов, одноклеточных и многоклеточных  организмов; видов и экосистем) и 

биологических процессов и явлений (обмен веществ и превращение энергии в организме, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и  биосфере, эволюция 

биосферы); 

-объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного  мировоззрения; отрицательное 

влияние никотина, алкоголя, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, биосферы, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; 

закономерностей влияния экологических факторов на организмы; 

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы. Родства 

живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; единства человеческих рас и необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение задач разной сложности по биологии; 

Составление схем скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах(цепи 

питания, пищевые сети); 

-описание клеток растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистем и агроэкосистем своей местности; приготовление и 

описание микропрепаратов; 



117 

 

-выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных, отличительных признаков живого (у отдельных 

организмов), абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов 

в экосистеме, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своего 

региона; 

-исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 

-сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов, бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессов и явлений (обмен веществ у растений и животных, 

пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз, бесполое и 

половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и других млекопитающих, 

формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и  микроэволюция, пути и направления эволюции) и  формулировка 

выводов на основе сравнения; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере, этических аспектов 

современных исследований в биологической науке; 

-определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение 

их результатов; 

-освоение приемов грамотного оформления результатов биологических исследований. 

В сфере физической деятельности: 

-обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ) заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. Введение в биологию. 

 Происхождение и начальные этапы развития жизни на земле (18ч) 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 

биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы. 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (35час) 

Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Редупликация молекулы ДНК. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции 

хромосом. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения инфекционных заболеваний. 
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Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы 

митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных.         

      Размножение и развитие организмов (19часов) 
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее 

и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. 

Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Основы генетики и селекции (30часов)  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы 

определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как 

целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 

селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

направленное изменение генома). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1)  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный 

уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2010; 

2)  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный 

уровень. Ч. 2/Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2010; 

рабочей тетради: Сухова Т.С, Козлова Т. А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2010. - 171с; 

а также методических пособий для учителя: 
1)    Козлова ТА. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. Захарова, 

СТ. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии на 

базовом и профильном уровне. - М.: Дрофа, 2005. - 48с; 

2)    Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В. Б. 

Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая биология». - М.: Дрофа, 2001. - 224с; 

4) Биология. 10 класс. Профильный курс. Методическое пособие в 2 частях / Сост. 

И.В.Зверева, А.Ю.Мамонтова.- Волгоград: ИТД «Корифей».- 128с.; 

5) Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, 

Н.И.Сонина.- 2-е изд., стереотип./ авт.- сост. Т.И.Чайка.- Волгоград: Учитель, 2008.- 271 с.; 

6)  Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс Биология, б-

11 классы. - М.: Дрофа, 2005. -138 с; 
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7)  Сборник нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2006; 

дополнительной литературы для учителя: 

1)  Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2)  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 

21 е    ш «Мир и образование», 2005; 

3)  Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2002; 

4) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

5)  Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Про-

шещение, 1997; 

6)  Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

Биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

для учащихся: 
1)  Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2) Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

Биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

Литература, задания в которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1)  Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997. 

240с; 

2) Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с: ил.- («Универсальное учебное 

пособие»); 

3) Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений/Т.В. Иванова, ГС. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь 

свои знания);  

4)   Козлова Т.А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М.: 

Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с;  

5)  Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 

6)   Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин И. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику.-  М.: Дрофа, 2010. - 171с; 

7)   Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /Л. В. 

Высоцкая, 

Ш. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; под ред. В.К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001. - 

462 с: ил. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 

требований Государственного стандарта по биологии. 

МULTIМЕDIА - поддержка курса «Общая биология» 

Учебник навигатор+ СD навигатор Дрофа 10 класс 2010 г. 

Учебник навигатор+ СD навигатор Дрофа 11 класс 2010 г. 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс (учебное электронное издание), 

Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 20 

 Лаборатория КЛЕТКА  •                

Лаборатория ГЕНЕТИКА •               

 Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1seрtеmbег.гu - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»  

www.bio.nаtuге.гu - научные новости биологии  
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www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

www.km.ru/education. - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

Тематическое планирование 10 класс (профиль) 

Раздел Кол- во 

часов 

Темы уроков 

1. Введение в 

биологию 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

земле 

 

18 час 

1. Введение. Предмет и задачи общей биологии.  

2. Понятие жизни и уровни её организации. 

3. Критерии живых систем 

4. Критерии живых систем 

5. Входная контрольная работа 

6. История представлений о возникновении 

жизни. 

7. Работы Пастера. 

8. Теория вечности жизни. 

9. Материалистические теории происхождения 

жизни. 

10. Эволюция химических элементов в 

космическом пространстве. 

11. Образование планетарных систем. 

12. Источники энергии и возраст Земли. 

13. Условия среды на древней земле. 

14. Семинар по теме: «Предпосылки возникновения 

жизни на Земле». 

15. Гипотеза происхождения протобиополимеров. 

16. Эволюция протобионтов. 

17. Начальные этапы биологической эволюции. 

18. Семинар по теме: «Современные представления 

о возникновении жизни на Земле». 

19. Зачет №1. 

2. Учение о 

клетке 

35 час 20. Введение в цитологию. 

21. Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества. 

22. Органические вещества - биологические 

полимеры. 

23. Органические вещества – белки. 

24. Семинар по теме: «Строение и функции 

белков». 

25. Органические молекулы – углеводы. 

26. Органические молекулы – жиры и липиды. 

27. Биологические полимеры – нуклеиновые 

кислоты. 

28. ДНК. Свойства генетического кода. 

29. Рибонуклеиновые кислоты. 

30. Семинар по теме: « Нуклеиновые кислоты». 

31. Зачет №2. 

32. Анаболизм. 

33. Анаболизм. 

34. Механизм обеспечения синтеза белка. 

35. Решение задач по теме: «Биосинтез белка». 

36. Решение задач по теме: «Биосинтез белка». 

37. Энергетический обмен. 
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38. Автотрофный тип обмена веществ. 

39. Семинар по теме: «Обмен веществ и энергии». 

40. Зачет №3. 

41. Прокариотическая клетка. 

42. Эукариотическая клетка. Наружная 

цитоплазматическая мембрана. 

43. Органоиды эукариотической клетки. 

44. Органоиды эукариотической клетки. 

45. Клеточное ядро. 

46. Строение и функции хромосом. 

47. Семинар по теме: «Строение клетки». 

48. Зачет №4. 

49. Жизненный цикл клетки. Деление клеток. 

50. Митоз. 

51. Особенности строения растительной клетки. 

52. Клеточная теория строения организмов. 

53. Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

54. Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

3. Размножение и 

развитие 

организмов. 

 

 

19 

часов. 

55. Размножение организмов. Бесполое 

размножение. 

56. Вегетативное размножение. 

57. Половое размножение. 

58. Развитие половых клеток. 

59. Мейоз. 

60. Семинар по теме: «Эмбриональное развитие 

животных». 

61. Зачет №5. 

62. Краткие исторические сведения. 

63. Эмбриональный период развития. Дробление. 

64. Эмбриогенез: гаструляция и органогенез. 

65. Семинар по теме: «Эмбриональное развитие 

животных». 

66. Постэмбриональный период. 

67. Постэмбриональный период. 

68. Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция. 

69. Развитие организмов и окружающая среда. 

70. Физиологическая регенерация. 

71. Репаративная регенерация. 

72. Репаративная регенерация. 

73. Семинар по теме: «Индивидуальное развитие 

организмов». 

74. Зачет №6. 

4. Основы 

генетики и 

селекции 

30 часов 75. Основные понятия генетики. 

76. Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Г. Менделя. 

77. Первый закон Менделя – закон единообразия 

гибридов первого поколения. 

78. Второй закон Менделя – закон расщепления. 

79. Закон чистоты гамет. 

80. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 
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2.2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по химии для  10 класса (профильный уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  химии  для  10 класса  (профильный уровень) составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федерального  закона  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (Утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897) с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015.    

Третий закон Менделя – закон независимого 

комбинирования. 

81. Практическая работа: « Решение генетических 

задач на моно- и дигибридное скрещивание. 

82. Практическая работа: « Решение генетических 

задач на моно- и дигибридное скрещивание. 

83. Анализирующее скрещивание. 

84. Хромосомная теория наследственности. 

85. Практическая работа: « Решение генетических 

задач на сцепленное наследование». 

86. Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

87. Практическая работа: « Решение генетических 

задач на сцепленное с полом, наследование. 

88. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов. 

89. Практическая работа: « Решение генетических 

задач на взаимодействие генов». 

90. Семинар по теме: «Основные закономерности 

наследственности». 

91. Семинар по теме: «Основные закономерности 

наследственности». 

92. Наследственная (генотипическая) 

изменчивость. 

93. Мутационная изменчивость. 

94. Зависимость проявления генов от условий 

внешней среды  (фенотипическая  

изменчивость). 

95. Лабораторная работа: « Выявление 

изменчивости у особей  одного вида». 

96. Семинар по теме: « Основные закономерности 

изменчивости». 

97. Зачет №7. 

98. Основы селекции. Создание пород животных и 

сортов растений. 

99. Селекция микроорганизмов. Достижения и 

основные направления современной селекции. 

100. Клонирование. 

101. Генетическая инженерия. 

102. Итоговая контрольная работа. 
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 Примерной основной образовательной  программы среднего общего образования  (  

протокол от 28.06.2016 №2/16-3) 

  Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

«Могойтуйская СОШ №2 имени Ю.Б. Шагдарова»; 

 Положения «О рабочей программе» МОУ «Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Ю. Б. Шагдарова» от 07.09.2018 года 

 Авторской программы О. С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования  и допущенной 

Министерством образования и науки РФ.  (О.С.Габриелян.  Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – 2-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2010) 

 С  возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе 

авторской издательской программы  О. С. Габриеляна 

 Программа  реализована в учебнике: Габриелян О. С., Остроумов С.Ю., Пономарев С. 

Ю. -2-е издание.,стереотип.-«Химия. 10 кл.  Углубленный уровень .М..: Дрофа,2014.-

336, (2)с.:ил.    

Рассчитана на 3 часа в неделю  в объеме  105 часов. 

     Изучение органической химии направлено на достижение следующих целей:  

освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии необходимых 

для понимания научной картины мира;  

овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, выполнять 

лабораторные эксперименты; производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии;  

воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувство ответственности за применение полученных знаний и умений 

позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде, проведение исследовательских работ, сознательного выбора профессий, 

связанных с химией.  

     В курсе 10 класса  рассматривается строение и классификация органических соединений, 

теоретическую основу которой составляет современная теория химического строения с 

некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением 

ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — нахождение в природе – свойства -

применение) веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая 

знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. 

     Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный 

подход к изучению органической химии. В содержании курса отводится место и 

химическому эксперименту. Он открывает возможность  формировать у учащихся умения 
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работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на  1 – 3  на изучение тем: - № 1 «Строение и классификация 

органических соединений», № 6 «Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры», № 7 

«Углеводы», № 8 «Азотсодержащие соединения», № 9 «Биологически активные 

соединения» за счет резервного  времени  5 часов в авторской программе, а также за счет 

переноса в эти темы практических работ из Химического практикума, на который 

автором отводится 7 часов, его  целесообразнее проводить после изучения темы. 

2. Сокращено число демонстрационных и лабораторных опытов из-за недостатка 

времени на их выполнение при 3 часах в неделю, так как авторская программа 

предусматривает 3 / 4 часа в неделю. 

 Планируемые результаты изучения предмета:  

Личностные результаты:  
1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;  

3) в познавательной {когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметные  результаты 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование основных интеллектуальных операций: | формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов;  

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 

применять их на практике;  

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата.  

Предметные результаты:  1) в познавательной сфере:  

а) давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту;  

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений;  

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ;  

з) структурировать учебную информацию;  

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную 

достоверность;  

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность 

их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики;  
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л)объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов;  

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов;  

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

о) характеризовать изученные теории;  

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 – раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 – иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 – устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

 – анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;  

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 – применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 – составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 – объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения химической 

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства  органических веществ и устанавливать зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

  – приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства  органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения 

 – определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

 – устанавливать генетическую связь между классами  органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 
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 – подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ; 

 – приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; – обосновывать 

практическое использование  органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 – выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению  органических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

- расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); 

- расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 

- расчеты объемных отношений газов при химических реакциях;  

-расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 – использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений — при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 – критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений 

и формирования собственной позиции; 

 – устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

 – представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

  – характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

 – прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов.  

   Содержание тем учебного курса химии 10 класс (профильный  уровень) 

Введение (5 часов) 
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития органической химии. 
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Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 

Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная 

химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и 

донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере 

молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на 

примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика 

видов ковалентной связи в них. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. 

Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, 

красителей. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений (9 часов) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК. 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 

структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной 

изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. 

Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Решение задач на вывод формул органических соединений. 

Демонстрации. Шаростержневые модели органических соединений различных классов. 

Модели изомеров разных видов изомерии. 

Тема 2. Химические реакции в органической химии (5 часов) 

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях 

присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления 

(элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на 

примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. 

Реакция изомеризации. 
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Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Обесцвечивание 

этиленом и ацетиленом бромной воды и раствора перманганата калия. Взаимодействие 

спиртов с натрием и кислотами. Деполимеризация полиэтилена. 

Тема 3. Углеводороды (29 часов) 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный 

газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: реакции замещения, 

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация 

алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы 

получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым 

долям элементов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с 

основаниями. Окисление. Применение алкинов. 

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, 

взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-

связями. 
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Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в С 

3Н 6, С 4 Н8, С  5 Н10 , конформации С 6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-

, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 

при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 

получения. Применение бензола и его гомологов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доли элементов в соединении. 3. Комбинированные 

задачи. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, этина, бензола. Отношение этих веществ к 

растворам перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава метана и 

этилена по продуктам горения. Взрыв смеси метана с воздухом. Получение метана 

взаимодействием ацетата натрия с натронной известью; ацетилена карбидным способом; 

этилена - реакцией дегидратации этилового спирт; разложение каучука при нагревании 

испытание продуктов разложения. Бензол как растворитель. Нитрование бензола. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности 

смешиваемости воды и керосина. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение 

алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором пер- 

манганата калия. 

Практические работы. 1. Качественный анализ органических соединений 

2. Углеводороды 

Тема 4. Спирты и фенолы (8 часов) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри 

молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических 

реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 

Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы. 
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Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), 

Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из Фенолята 

натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 6. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди 

(II). 7. Взаимодействие фенола с бромной водой и с раствором щёлочи. 

Практические работы. 3. «Спирты» 

Тема 5. Альдегиды и кетоны (6 часов) 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)). Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

бензальдегида на воздухе. 

Лабораторные опыты. 8. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксидом меди (II)). 9. Окисление спирта в альдегид. 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (10 часов) 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. 

Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на 

гидролиз. 

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. 

Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих 

свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение 

моющих свойств мыла и СМС. 
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Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка бензойной 

кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты. Получение сложного эфира. 

Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. 10. Построение моделей молекул карбоновых кислот и сложных 

эфиров. 11. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакции с цинком. 12. 

Взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, 

амфотерными гидроксидами и солями. 13. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. 

Практические работы. 4. «Карбоновые кислоты» 

Тема 7. Углеводы (8 часов) 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее физические 

свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических 

свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы 

из природного сырья. Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и 

гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства 

полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. 

Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 

Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна). Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - 

образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при 

нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и 

крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. 14. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 15. 

Взаимодействие крахмала с йодом. 16. Образцы природных и искусственных волокон. 

Практические работы. 5 «Углеводы» 

Тема 8. Азотосодержащие соединения (13 часов) 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. 

Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. 
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Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических 

аминов; анилина, бензола и нитробензола. Аминокислоты. Состав и строение молекул 

аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование внутримолекулярных 

солей. Реакция поликонденсации аминокислот. 

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и 

РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия 

и биотехнология. 

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование 

солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окраска ткани 

анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. 17.Образцы синтетических волокон. 18.Цветные реакции белков. 

19.Обнаружение белка в молоке. 

Практические работы. 6 Амины, аминокислоты, белки. 

Тема 9. Биологически активные вещества (11 часов) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 

применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляции, жизнедеятельности организмов. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, 

антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных форм. 

Лабораторные опыты. 20. Обнаружение витамина А в растительном масле. 21. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. 22. Обнаружение витамина D в желтке куриного 

яйца. 23. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 24. Разложение 

пероксида водорода. 25. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме – реакция с 

сульфатом бериллия. 

Практические работы. 7. «Действие ферментов на различные вещества» 8. «Анализ 

лекарственных препаратов» 
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Тематическое планирование 

№ Тема урока   

 Раздел 1. Введение (5 часов)  Кодификатор 

1 Предмет органической химии  

2 Основные положения теории строения органических соединений  3.1 

3 Строение атома углерода. Ковалентная химическая связь  1.1 

4 Валентные состояния атома углерода  1.1, 3.2. 

5  Входная контрольная работа №1.  

             Раздел 2. Строение органических соединений (9 часов) 

1(6). Классификация органических соединений (по строению углеродного 

скелета) 

 3.3 

2 (7) Классификация органических соединений (по функциональным 

группам) 

 3.3 

3(8) Номенклатура органических соединений  3.3 

4 (9) Номенклатура органических соединений  3.3 

5 (10) Изомерия и ее виды  3.1 

6 (11) Изомерия и ее виды  3.1. 

7(12) Решение задач на вывод формул органических веществ  4.3.7 

8(13) Решение задач на вывод формул органических веществ  4.3.7 

9(14) Контрольная работа №2 по теме: «Строение органических 

соединений» 

 

           Раздел 3. Реакции органических соединений. (5 часов) 

1-

2(15-

16) 

Типы химических реакций в органической химии  1.4.1 

3(17) Типы реакционноспособных частиц и механизмы реакций в 

органической химии 

 1.4.10 

4(18) Взаимное влияние атомов молекулах органических веществ  3.1. 

5(19) Повторение по теме: «Химические реакции в органической химии». 

Проверочная работа. 

 

                                Раздел 4. Углеводороды (29часов) 

1(20) Алканы. Строение, гомология, изомерия, номенклатура, физические 

свойства 

 3.4. 

2(21) Химические свойства алканов  

3(22) Применение и способы получения алканов  4.1.7 

4(24) Решение задач и упражнений по теме «Алканы»  

5(25) Практическая работа № 1. Качественный анализ органических 

соединений 
 

6(26) Алкены. Строение, изомерия, номенклатура, физические свойства  3.4 

7(27) Химические свойства алкенов  

8(28) Применение и способы получения алкенов  

9(29) Решение задач и упражнений по теме «Алкены»  

10(30

) 

Алкины. Строение, изомерия, номенклатура, физические свойства  3.4 

11(31

) 

 Химические свойства  алкинов  

12(32

) 

Способы получения и применение алкинов.  4.1.7, 4.2.5 

13(33 Решение задач и упражнений по теме: «Алкины»  
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) 

14(34

) 

Алкадиены. Строение, изомерия, номенклатура, физические свойства  3.1, 3.4 

15(35

) 

Химические свойства и получение алкадиенов  

16(36

) 

Натуральные и синтетические каучуки. Резина. Эбонит.  4.2.4 

17(37

) 

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Физические 

свойства. 

 

18(38

) 

Химические свойства и получение циклоалканов  

19(39

) 

Решение задач на вывод формул органических  веществ  4.3.7 

20(40

) 

Решение задач на вывод формул органических  веществ по продуктам 

их сгорания 

 4.3.7 

21(41

) 

Ароматические углеводороды. Изомерия, номенклатура  3.4. 

22(42

) 

Химические свойства и  получение бензола  3.4 

23(43

) 

Гомологи бензола, их свойства и получение  4.1.7 

24(44

) 

Решение задач и упражнений по теме «Арены»  

25(45

) 

Природные источники УВ  4.2.3. 

26(46

) 

Генетическая связь между классами углеводородов  3.9. 

27(47

) 

Практическая работа  № 2.  Углеводороды.  

28(48

) 

Обобщение по теме: «Углеводороды»  

29(49

) 

Контрольная работа № 3. Углеводороды  

 Раздел  5.  Кислородсодержащие органические соединения.   (32 

часа) 

Тема 1.Спирты и фенолы (8 часов) 

 

1(50) Спирты: состав, классификация, строение, изомерия, номенклатура  3.3,  

2(51) Химические свойства предельных одноатомных спиртов  3.5 

3(52) Получение  предельных одноатомных спиртов  4.1.8 

4(53) Многоатомные спирты, их специфические свойства  

5(54)  Фенол. Строение, физические и химические свойства.  3.5 

6(55)  Получение и применение фенола.  4.2.5 

7(56) Практическая работа № 3. Спирты  

8(57) Контрольная работа № 4. Спирты  

 Тема 2. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны (6 часов)  

1(58) Альдегиды и кетоны, строение, изомерия, номенклатура  3.3 

2(59) Химические свойства альдегидов и кетонов  3.6. 

3(60) Получение карбонильных соединений. Отдельные представители. 

Значение. 

 4.1.8 

4(61) Решение задач и упражнений  
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5(62) Практическая работа № 4. Альдегиды и кетоны  

6(63) Контрольная работа № 5  

  Тема 3. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (10 часов)  

1(64) Карбоновые кислоты. Строение, классификация, изомерия, 

номенклатура 

 3.3 

2(65) Одноосновные карбоновые кислоты, их химические свойства  3.6 

3(66) Способы получения предельных  одноосновных карбоновых кислот  4.1.8 

4(67) Практическая работа № 5. Карбоновые кислоты  4.1.1 

5(68) Химические свойства непредельных  одноосновных карбоновых 

кислот 

 3.6 

6(69)  Отдельные представители карбоновых кислот  

7(70) Сложные эфиры. Жиры  3.6 

8(71) Соли карбоновых кислот. Мыла  

9(72) Систематизация и обобщение знаний по теме: «Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры» 

 

10(73

) 

Контрольная работа № 5. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры 
 

 Тема 4. Углеводы (8 часов)  

  

1(74) 

Углеводы. Классификацияи значение.  3.8 

2(75) Моносахариды: глюкоза и фруктоза  3.8 

3(76) Моносахариды: рибоза и дезоксирибоза  3.8 

4(77) Дисахариды  3.8 

5(78) Полисахариды: крахмал и целлюлоза  3.8 

6(79) Решение задач и упражнений по теме «Углеводы»  

7(80) Контрольная работа № 6. Углеводы  

8(81) Практическая работа №6. Углеводы  

 Раздел 6. Азотсодержащие органические вещества (13ч)  

1(82) Амины    3.3 

2(83) Химические свойства аминов и способы получения  3.7 

3-4 

(84-

85) 

Аминокислоты  3.7 

5(86) Белки  3.8 

6(87) Практическая работа № 7. Амины. Аминокислоты  

7(88) Практическая работа № 8. Белки  

8(89) Шестичленные азотсодержащие гетероциклические соединения  3.8 

9(90) Пятичленные азотсодержащие гетероциклические соединения  

10(91

) 

Нуклеиновые кислоты  3.8 

11(92

) 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Азотсодержащие 

органические соединения» 

 

12(93

) 

Контрольная работа № 7. Азотсодержащие органические 

соединения 

 4.1.1 

13(94

) 

Практическая работа № 9. Идентификация органических веществ  4.1.1 

 Раздел 7 . Биологически активные вещества (11 часов)  

1(95) Ферменты   
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2(96) Витамины  

3(97) Гормоны  

4(98) Лекарства  

5(99) Практическая работа № 10. Обнаружение витаминов  4.1. 1 

6(100

) 

Практическая работа № 11. Действие ферментов на различные 

вещества. 

 

7(101

) 

Практическая работа № 12. Анализ лекарственных препаратов.  

8-

9(102

-103) 

Генетическая связь между классами органических  соединений  3.9 

10-

11(10

4-

105) 

Итоговая контрольная работа  

 

Учебно- методический комплект 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

1. Химия. 10 класс. Углубленный  уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов, С.Ю. Пономарев. – 2-е изд. Стереоти.- М.: Дрофа, 2014. 

2.Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 кл. – Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., М.: Дрофа 2003-2005. 

3.Тесты по химии: 10-й кл.: к учебнику О.С.Габриеляна и др. «Химия. 10 класс» / М.А.Рябов, 

Р.В.Линько, Е.Ю.Невская. – М.:«Экзамен», 2006. – 158 с. 

4. Задачник по химии для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений: 

Профильный уровень, Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н.- М.: Вентана-Граф, 2007 

5. Габриелян О.С, С.А. Сладков. Химия 10 класс.: Рабочая тетрадь к учебнику О.С. 

Габриеляна.- М.: Дрофа,2014 

Литература для учителя 
1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Методическое пособие для учителя: Настольная книга 

учителя. Химия.10 класс/ М.:Дрофа,2009 

2.Рябов М.А. Учебно-методический комплект. Сборник заданий и упражнений по химии к 

учебнику О.С.Габриеляна и др. «химия.10 класс». -М.: Дрофа. Издательство «Экзамен»,2008 

3. Суровцева. Р. П. Тесты по химии.10 класс: Учебно-методическое пособие.- М.: Дрофа, 

2000 

4.Ширшина,Н.В. Химия 10-11 классы индивидуальный контроль знаний. Карточки- задания.- 

Волгогрвад: Учитель, 20011 

5. Н.С.Павлова. Дидактические карточки –задания по химии. Учебно- методическое пособие 

к учебнику О.С. Габриеляна. «Химия 10 класс».- М.: Экзамен,2006 

6.Габриелян о.С.. Химия 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна. – М.: Дрофа,2011 

7. Рябов М.А. Сборник заданий и упражнений по химии: 10 кл.: к учебнику О.С. Габриеляна 

« Химия 10 класс».- М.: Экзамен, 2008 

8.  Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 10-11 кл./  Габриелян. О.С. 

Решетов П.В. Остроумов И. Г..- М.: Дрофа,2006 
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2.2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по истории для 10 класса 

 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по истории для 10  класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Примерная ООП СОО (протокол от 12.05.2016 №2/16)  

 (Другими нормативными и правовыми документами регионального и 

муниципального уровней, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений Забайкальского края) 

  Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МОУ 

«Могойтуйская СОШ №2 имени Ю.Б. Шагдарова», Школьное положение о рабочей 

программе МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2 имени Ю.Б. 

Шагдарова» от 07.09.2018г. 

 УМК (или учебник, или учебное пособие): Н.В.Загладин, Н.А.Симония  учебник 

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» М, «Русское слово» 

2014г. А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов учебник История России с древнейших времен до 

конца XVII в, часть I; учебник История России XVIII-XIX в, частьII,М, «Русское 

слово»,2014г;  

Реализуется в профильном классе в объеме 140 часов в год, 4 часа в неделю.Срок реализации 

программы 2018-2019 учебный год. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
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– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  История 

 Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признаниенеотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

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

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– 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 целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознаватьконфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
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– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 



143 

 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознаватьконфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Содержание курса История отечества 

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 

российской 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 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 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские 

общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. 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, развитие 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. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 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. 

Формирование 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. 

Консолидирующая 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 общерусского художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 
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Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «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 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война 

в Московском 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 международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. 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. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги 

и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции 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 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война.  
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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. Ярмарки. 

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. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 

академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 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. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей.Культура и нравы петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 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. 

Экономическая 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. 

Предпринимательство.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 революция. Русское военное искусство. 
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Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняяполитика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции 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 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). 

Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX 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 Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских 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. Патриотический 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 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 Александра 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 правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. 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.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 
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Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 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.). Географические 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. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

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 после 

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 

основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. 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 террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III.Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. 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. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет 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. 
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Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, 

В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение 

революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая 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. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 Содержание курса Всеобщая история 

Человечество на заре своей истории 
Первобытная эпоха. Человеческое общество и природные сообщества. Этапы становления 

человека. Человек осваивает свою планету. Человек и природа: первый конфликт. Аграрно-

скотоводческие культуры. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту.  

Первые государства древнего мира. Предпосылки возникновения государства. 

Рабовладение и общественные отношения в древних государствах. Культура и верования в 

Древнем Египте. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. 

Древняя Индия. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной жизни. 

Античная эпоха в истории человечества. Античная Греция. Города – государства Греции, 

Италии. Основание Рима. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны IV-V вв. до н. э. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. Господство над Италией. 

Пунические войны. Кризис Римской республики. Становление Римской империи. 

Крушение империй древнего мира. Народы Европы. Кочевые племена Азии и Китай. 

Начало великого переселения народов. Возникновение христианства. Золотой век Рима. 

Кризис Римской империи. Христианство Римской империи. Падение Западной Римской 

империи. 

Европа и Азия в Средние века 
Период раннего средневековья (V-X вв.). Социально-экономические отношения раннего 

средневековья. Особенности феодальных отношений. Религиозное единство Европы. 



150 

 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи. Аравийские племена в 

начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Распад Арабского халифата. 

Историческое наследие Арабского халифата. Расселение славян. Южные, западные, 

восточные славяне. Византия после крушения Западной Римской империи. Социально-

экономическое развитие и реформы в Византии. Византия и утверждение христианства на 

Руси. Раскол христианства. 

Эпоха классического средневековья (XI-XV вв.). Светская и духовная власть в Западной 

Европе. Крестовые походы и инквизиция. Усиление королевской власти. Создание органов 

сословного представительства. Столетняя война, крестьянские восстания и национальное 

самосознание. Феодальная раздробленность в Центральной Европе 

 Позднее средневековье: Европа на рубеже Нового времени (XVI –начало XVII 

в.).Открытие Америки. Доколумбовые цивилизации Америки. Создание первых 

колониальных империй. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. Эпоха Возрождения. Начало Реформации. Первые религиозные войны в 

Европе. Абсолютистские монархии в Западной Европе. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. 

Возвышение и кризис Османской империи. Индия под властью Великих Моголов. 

Новое время: эпоха европейского господства 

Европа на новом этапе развития (середина XVII-XVIII в.). Обострение противоречий в 

английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Установление 

диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Политический идеал 

просветителей Англии и Франции. Социально-экономические и политические предпосылки 

промышленного переворота. От мануфактурного к промышленному производству. Облик и 

противоречия раннего индустриального общества. Всемирно-историческое значение 

промышленного переворота. Ослабление Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Китай: на пути самоизоляции. 

Время потрясений и перемен (конец XVIII – начало XIX в.). Колонии Англии в Северной 

Америке в XVIII веке. Начало войны за независимость в Америке. Америка на пути к 

освобождению. Утверждение демократии в США. Кризис абсолютизма и начало революции 

во Франции. Первые шаги революции. Конвент и якобинская диктатура во Франции. 

Термидорианская диктатура и директория. Империя Наполеона I. Завоевательные войны 

Наполеона. Народы против империи Наполеона. Поход в Россию и крушение империи 

Наполеона I. Венский конгресс и его итоги. Завоевательная политика Наполеона. Священный 

союз: система безопасности для монархов. Революция 1848 г. во Франции. Революция 1848-

1849 гг. в Центральной Европе. 

Становление индустриальной цивилизации (вторая половина XIX века). Рост 

промышленного производства. Социальные противоречия раннего индустриального 

общества. Индия под властью англичан. «Опиумные « войны в Китае и его закабаление 

индустриальными державами. Япония: опыт модернизации. Воссоединение Италии. Роль 

Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Освободительные 

революции в странах Латинской Америки. США в первой половине XIX века. Гражданская 

война в США. Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для 

метрополий и колоний. Либерализм XIX века. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII-XIX  

 

 

 Тематическое планирование 

                                           

№                                                  Тема урока Код Количество 

часов 

1 Введение. Историческое познание сегодня  1 
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2 Современные концепции исторического развития  1 

3 Предыстория  1 

4 Древнейшие формы социальной жизни. 

Неолитическая революция 

 1 

5 Ближний Восток.   1 

6 Индия и Китай в древности  1 

7 Древняя Греция. От первых государств до расцвета 

полиса 

 1 

8 Древняя Греция. От полиса к эллинистическому 

миру 

 1 

9 Древний Рим. От возникновения города до падения 

республики 

 1 

10 Древний Рим. Римская республика  1 

11 Обобщение по теме «Древний мир»  1 

12 Западноевропейское Средневековье. Развитие 

феодальной системы 

 1 

13 Расцвет западно-европейского христианского мира  1 

14 Византийское Средневековье  1 

15 Исламский мир в Средние века  1 

16 Индия, Китай, Япония в Средние века  1 

17 

18 

Обобщение по теме «Средневековье»  2 

19-20 Новое время. Возрождение как культурно-

историческая эпоха 

 2 

21 Возникновение мирового рынка  1 

22 Общество и экономика «старого порядка»  1 

23 Промышленная революция   1 

24 Индустриальное общество  1 

25 Обобщение по теме «Экономика и общество»  1 

26 Религия и церковь в начале Нового времени  1 

27 Наука и общественно-политическая мысль  1 

28 Художественная культура  1 

29 Обобщение по теме «Духовная жизнь общества»  1 

30 Государство на Западе и Востоке  1 

31-32 Политические революции XVII-XVIIIвв.  2 

33 Становление либеральной демократии  1 

34 Обобщение по теме «Политические отношения»  1 

35 Встреча миров: Запад и Восток в Новое время  1 

36-37 «Европейское равновесие». XVII-XVIIIвв.  2 
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Конфликты и противоречия. XIXв. 

38 Обобщение по теме «Международные отношения»  1 

39-40 Основные итоги всеобщей истории  2 

41 Место России в мировой истории 

Российская цивилизация: особенности становления 

и развития 

 1 

41 Освоение Евразии. Неолитическая революция  1 

42 Формирование этносов. Индоевропейцы. 

Появление славян 

1.1.1 1 

43 Славяне в V-VII вв. Религия древних славян  1.1.2 1 

44-45 Восточно-славянские племена в VIII-IXвв. 

Появление государства у восточных славян 

1.2.1 2 

46-47 Русь в правление Игоря, Ольги, Святослава 1.2.1 2 

48 Русь во времена Владимира Святославича 1.2.1 1 

49 Обобщение по теме «Предыстория народов Руси. 

Начало Руси» 

 1 

50 Правление Ярослава Мудрого 1.2.1 1 

51 Русское общество в XIв. 1.2.2 1 

52 Время новых усобиц  1 

53 Владимир Мономах – великий киевский князь 1.2.1 1 

54-55 Политическая раздробленность Руси. Развитие 

основных русских земель 

1.3.1 2 

56 Культура Руси X-начала XIII в. 1.3.5 1 

57 Обобщение по теме «Русь в XI-XII вв.»  1 

58 Начало монголо-татарского вторжения на Русь 1.3.2 1 

59-60 Вторжение крестоносцев. Александр Невский. 

Монголо –татарское иго. 

1.3.2 2 

61 Хозяйство Руси и положение различных групп 

общества в XIV-XVвв. 

1.3.4 1 

62-63 Москва – центр объединения русских земель. 

Дмитрий Донской 

1.3.3 2 

64 Образование единого государства России. Иван III 1.4.1 1 

65 Культура и быт XIV-XV вв. 1.4.5 1 

66 Обобщение по теме «Русь в XIII-XV вв.»  1 

67 Реформы Ивана Грозного 1.4.3. 1 

68 Внешняя политика Ивана Грозного. Российское 

многонациональное государство 

1.4.3. 1 

69 В преддверии Смуты 1.4.6. 1 

70-71 Культура и быт конца XV-XVI в. 1.4.5. 2 

72 Обобщение по теме «Россия в XVI в.»  1 
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73-74 Смутное время 1.4.6.-1.4.7. 2 

75 Первые Романовы  1 

76 «Священство» и «царство» 1.4.9. 1 

77 Хозяйство и сословия 1.4.8. 1 

78 «Бунташный» век 1.4.10. 1 

79-80 Внешняя политика России в XVII в.  2 

81 Правление Федора Алексеевича и Софьи 

Алексеевны 

 1 

82-83 Культура и быт XVII в. 1.4.5. 2 

84 Обобщение по теме «Россия в XVII в.»  1 

85 Начало славных дел Петра 2.1.1 1 

86-87 Эпоха Петра Великого. Северная война и 

преобразования 

2.1.2. 2 

88 Реформы Петра Великого 2.1.1. 1 

89 Окончание Северной войны. Конец правления 

Петра Великого 

2.1.2. 1 

90 Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война  2 

91-92 Золотой век Екатерины II 2.1.3. 2 

93 Внешняя политика России во второй половине 

XVIII в. Великие  русские полководцы и 

флотоводцы 

 1 

94 Русская церковь в XVIII в.  1 

95 Хозяйственное развитие России в XVIII в. 

Сословия и социальные группы. Народы России 

2.1.4. 1 

96 От Булавина до Пугачева  1 

97-98 Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в. 2.1.7. 2 

99 Обобщение по теме «Россия в конце XVII-

XVIIIвв» 

 1 

100 Россия в начале XIX в.  1 

101 Короткое царствование Павла I. Начало 

царствования Александра I 

2.1.8. 1 

102 Отечественная война 1812 г. 2.1.9. 1 

103 Внутренняя политика Александра I после 

Отечественной войны. Выступление декабристов 

2.1.8. 1 

104 Начало правления  Николая I 2.1.8 1 

105 Попытки укрепления империи 2.1.8 1 

106 Общественная жизнь России при Николае I 2.1.12. 1 

107 Крымская война 2.1.12 1 

108 Образование и наука в первой половине XIX в. 2.1.7 1 

109-110 Золотой век русской культуры 2.1.7 2 

111 Русская православная церковь в первой половине 

XIX в. 

 1 

112-113 Обобщение по теме: «Россия в первой половине 

XIX в.» 

 2 

114 Накануне отмены крепостного права 2.2.1 1 

115 Отмена крепостного права в России 2.2.1 1 

116 Основные положения реформы 19 февраля 1861 г. 2.2.1 1 

117 Государственные преобразования 60-70-х гг. XIX 

в. 

2.2.1 1 

118 Внешняя политика России в 60-70-е гг. XIX в. 2.1.12. 1 
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119-120 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 2.1.12 2 

121 Промышленность и транспорта в пореформенной 

России 

2.2.3 1 

122 Сельское хозяйство после отмены крепостного 

права 

2.2.3 1 

123 Общественное движение 69-70- гг. XIX в. 

Внутреннее положение России после русско-

турецкой войны 1877-1878  гг. XIX в. 

2.2.5 1 

124 Россия в конце XIX в.  1 

125 Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. 2.2.3. 1 

126 Россия в первые годы правления Николая II 2.2.3 1 

127 Культура России во второй половине XIX в.  1 

128 Русская православная церковь во второй половине 

XIX в. 

 1 

129-130 Россия в начале XX в. Внутренняя политика. 

Первая русская революция 

         2.2.9. 2 

131-132 Россия в начале XX в. Внешняя политика. Русско-

японская война. 

2.2.9 2 

134 Реформа Столыпина 2.2.10 1 

135-136 Культура России в начале XX в. 2.2.8 2 

137-138 Обобщение по теме «Россия во второй половине  

XIX-начале XX в в.» 

 

 1 

139-140 Итоговый контроль  2 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

     Воспитание креативной личности, способной адаптироваться в постоянно меняющемся 

окружающем мире, высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Создание системы воспитательных мероприятий с целью освоения обучающимися 

культуры многонационального народа Российской Федерации. 

2. Содействие осознанному принятию обучающимися через урочную и внеурочную 

деятельность традиций своего поселка, района, края и страны. 

3. Создание воспитательной системы социальной ориентации, основанной на активном 

участии учащихся в общественной жизни школы. 

4. Организация  эффективной общественно-полезной деятельности на уровне школы, 

района, края. 

5. Создание особого демократического уклада школьной жизни. 

6. Создание атмосферы доверия , основанной на содружестве и сотворчестве взрослых и 

дете (родителей, учителей и учеников). 

7. Создание условия в образовательном пространстве для 

 формирования  человека – гражданина, нацеленного на совершенствование 

современного общества; 

 формирования чувства ответственности за других людей, за свою школу, за свой 

округ, край,  за свою Родину; 

 развитие мотивации и потребности к общественно-полезной деятельности; 

 развития коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном пространстве 

школы; 

 формирования у обучающихся позитивно-активного отношения к природе; 

 воспитания экологической культуры , 

 воспитания нравственности как способности к внутреннему контролю, 

вырабатываемому в процессе совместной деятельности  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы группируется вокруг базовых национальных ценностей: 

 патриотизм; 

 гражданственность; 

 социальная солидарность; 

 семья; 

 здоровье; 

 труд и творчество; 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература; 

 наука; 

 образование; 

 природа; 

 человечество 

В связи с этим программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 история России, российских народов; 

 история своей семьи; 

 история и этнокультура  родного края; 

 социальная ответственность гражданина России; 

 творческие, учебные, социальные достижения; 

 искусство – кладовая лучших образцов отечественной и мировой культуры; 
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 фольклор народов России; 

 общественно-полезная и личностно- значимая деятельность.  

Программа предполагает взаимодействие коллектива школы, семей обучающихся, 

общественных организаций, органов местного самоуправления, учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры поселка. 

Для реализации программы используются различные формы деятельности: 

 общешкольные проекты; 

 социальные проекты; 

 коллективные творческие игры; 

 портфолио; 

 события школьной жизни; 

 гражданско-правовые и научно-практические конференции; 

 презентации; 

 поисковая деятельность; 

 школьное самоуправление; 

 экскурсии.  

Для достижения целей данной программы в школе работают центры: художественно-

эстетический, спортивно-оздоровительный, досуговый. Работает школьный музей, 

«Открытая библиотека». 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Выпускник 10-11 классов 

 осознает свою этническую принадлежность, является патриотом своей страны; 

 принимает судьбу своей страны как свою личную, осознает ответственность за 

настоящее и будущее страны 

 признает гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 подготовлен к жизненному самоопределению; 

 коммуникативен в общении  и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста и взрослыми,; 

 активно участвует в школьном самоуправлении и уважает  основы демократичекого 

общения; 

 способен на неординарные и творческие решения. 

 Программа воспитания и социализации состоит из подпрограмм. 

 

«Охрана и укрепление здоровья обучающихся» 

 

Приоритетным направлением деятельности школы является сохранение и укрепление 

здоровья и психологическая поддержка обучающихся. 

Не секрет, что состояние здоровья напрямую зависит от образа жизни, который 

выбирает сам человек. 

Данная программа нацелена на то, чтобы обеспечить педагогическое сопровождение 

учащихся в процессе выбора здорового образа жизни. 

Цель:  

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей ( «потребности быть 

здоровым» )  и осознанного выбора  здорового образа жизни учащимися; 

2. Создание ситуации успеха в решении вопросов нравственного и физического 

совершенствования учащихся. 

Задачи программы: 

1. Углублять  и совершенствовать знания учащихся о здоровье и здоровом образе жизни; 
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2. Создать условия для выработки потребности у учащихся сохранять и укреплять свое 

здоровье; 

3. Оказывать помощь учащимся в осознании зависимости своего физического, 

нравственного, психологического здоровья от природосообразного поведения; 

4. Способствовать формированию стереотипов поведения безопасного для здоровья и 

жизни; 

5. Совершенствовать систему  просветительской работы с учащимися в вопросах 

зависимого поведения. 

6. Совершенствовать систему  просветительской работы с учащимися в вопросах здоровья 

репродуктивной системы человека. 

7. Внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии; 

8. Привлекать к сотрудничеству медицинских работников, психологов, валеологов и других 

специалистов компетентных в данной области; 

9. повысить роль семьи в формировании у учащихся потребности в здоровом образе жизни. 

10. Сохранять и совершенствовать здоровьесберегающую среду образовательного 

учреждения. 

 

Содержание программы 

 Направления деятельности  

1. Работа с учащимися 

2. Работа с родителями 

3. Работа с педагогическим коллективом 

4. Работа с ДЮСШ и ДС «Баяр» 

 

Работа с учащимися 

 Медицинское сопровождение учащихся: 

1. Ежегодные медицинские осмотры учащихся. 

2. Беседы врача и медицинской сестры с учащимися школы о личной гигиене и 

профилактике различных заболеваний. 

3. Посещение школьного стоматолога. 

4. Вакцинация (с согласия родителей)  

5. Приглашение врачей-специалистов Могойтуйского ТМО. 

6. Организация горячего питания учащихся. 

 Педагогическое сопровождение 

1. Валеологическое, экологическое просвещение учащихся на уроках ОБЖ, биологии. 

2. Акции «Природа и мы» - выезды на Алханай, профилактории района, туристические 

слеты и спортивные мероприятия. 

3. Проведение ежегодных Презедентских игр,  спортивных соревнований в школе, участие в 

соревнованиях  районного, краевого, всероссийского и международного уровня. 

4. Тематические классные часы с приглашением врачей-специалистов. 

5. Проведение  «Дней здоровья» совместно с родителями, праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

1. Диагностическая, коррекционная, тренинговая работа с учащимися и классными 

коллективами школьным психологом 

 Работа с родителями 

1. Посещение семей с целью контроля за условиями жизни учащихся. 

2. Лекции на общешкольных родительских собраниях: «Половое воспитание ребенка», «О 

вредных привычках», «Профилактика ПАВ». 

3. Беседы школьного врача с родителям  на классных родительских собраниях. 

 Работа с педагогическим коллективом 
1. Лекции врачей, психологов, валеологов для педагогических работников  
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2. Курсы повышения квалификации учителей по СанПину 

3.  Диспансеризация работников ОУ 

Создание условий для сохранения здоровья учащихся, 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

Таблица № 3 

Здровьесберегающая среда 

Организация 

учебного процесса 

Внеурочная 

деятельность 

Материально-

техническая база 

Организация 

питания 

учащихся 

Обеспечение 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

 Рациональное 

расписание уроков 

  Нелинейное 

расписание 

 Рациональная 

учебная нагрузка 

 Учёт 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

 Использование 

здоровьесберегающ

их технологий во 

время учебного 

процесса 

 Спортивные 

секции 

 Спортивные 

соревнования 

 Учёт 

возрастных 

особенностей 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

 Спортивные 

праздники 

 Наличие 

современно 

оборудованного 

медицинского 

кабинета 

 Наличие 

спортивного зала 

 Наличие 

спортивной 

площадки 

 Наличие 

школьного тира 

 Наличие 

школьного катка 

для зимних видов 

спорта 

 Шахматный 

клуб 

 Наличие 

современного 

стоматологическог

о кабинета 

 Организация  

питьевого режима 

 Контроль за 

освещением в 

классных 

помещениях 

 

 Наличие 

базовой столовой 

с оборудованием, 

отвечающим 

современным 

требованиям 

 Обеспечение 

учащихся 

горячим 

питанием 

 График 

посещения 

школьной 

столовой 

 Наличие 

рационального 

меню для 

учащихся 

 Работа 

школьного кафе 

 Организация 

дежурства 

учителей, для 

обеспечения 

безопасности 

учащихся  

 Организация 

дежурства 

администрации 

для обеспечения 

безопасности 

учащихся 

 Осуществлен

ие режима 

проветривания 

классных 

помещений 

 Строгое 

соблюдение всех 

требований 

безопасности при 

использовании 

технических 

средств. 

 Проведение 

эвакуации по 

учебному 

сигналу  раз в 

четверть 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Выпускники школы: 

- осознанно выбирают здоровый образ жизни; 

- пропагандируют среди своих сверстников и младших школьников здоровый образ жизни; 

- способствуют созданию в ОУ здоровьесберегающей среды. 

- добиваются результатов в соревнованиях различного уровня 

- рационально используют свое свободное время 

 

«ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
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     В основе  лежит идея личностного роста ученика через духовно-нравственное воспитание,  

как обретения им положительной динамики личностных качеств и ключевых компетенций, 

способствующих полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

     В программе отражены вопросы привлечения родителей и общественности к работе МОУ 

«МСОШ №2 имени Ю.Б.Шагдарова»  к участию и подготовке классных, общешкольных дел 

и социальных проектов. Важной составляющей является работа по формированию развитию 

деятельности органов школьного самоуправления, формирование единого коллектива 

взрослых и детей – коллектива сотрудников и единомышленников, что содействует духовно-

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только детей, но и их родителей.   

Цели программы 

1. Сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, умение понимать себя и 

других. 

2. Создать условия для формирования опыта общения, основанного на взаимном 

уважении в процессе сотворчества и содружества обучающихся и учителей. 

3. Способствовать установлению положительного психологического климата в школе 

благодаря общей деятельности  в содружестве с родителями. 

4. Создание условий для формирования единого общественного коллектива, 

самовыражения, самоутверждения и реализации личности через представления 

широкого выбора социальных ролей, развитие лидерских качеств. 

Задачи программы 

Создание условий для формирования инициативной самостоятельной личности 

(организация работы школьного самоуправления). 

Создание условий для самореализации творческих возможностей и потребностей 

обучающихся. 

Создание условий для выражения социального опыта обучающихся в общении со 

взрослыми. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Работа  ориентирована на  развитие представлений о душевной и физической красоте 

человека, формирования чувства прекрасного.  Поощрение и поддержка собственных 

занятий обучающихся художественным творчеством. Работа данного центра создаёт условия 

для раскрытия творческого, лидерского, интеллектуального, социального потенциала 

каждого обучающегося.  

Цель  

1. Выявление и развитие творческих способностей детей, эстетическое развитие 

личности. 

2. Изучение культуры и традиций своего народа 

Задачи 

1. Создание ситуации успеха для каждого ребенка 

2. Развитие навыков самостоятельной и творческой работы 

3. Развитие исполнительского мастерства 

4. Расширение кругозора детей, принятие культуры и духовных традиций своего народа. 

Направление деятельности 

1. Хореографический ансамбль  «Алтан-Туяа» 

2. Вокальная студия 

3. Драматический клуб «Литературная гостиная» 

4. Изостудия 

 

«Я - ПАТРИОТ» 
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Программа нацелена на духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание 

Патриота, Гражданина, Человека, который в будущем станет носителем культурного 

наследия и традиций своего уникального города, своей родной страны. Воспитание 

ответственного, инициативного, компетентного гражданина России – это глубокая и 

целенаправленная работа, которую невозможно представить себе без формирования 

гражданского, толерантного, экологического самосознания обучающихся. 

Направления реализации программы 

1. «Я гражданин России - патриот Родины» 

2. «Мы вместе»:  толерантность - основа бесконфликтной жизни 

3. «Природа и мы» 

4.  «Малая Родина» 

Цель программы 

1. Создать культурную среду, способствующую воспитанию чувства гордости за право 

учиться в этой школе, жить в Агинском округе, в России. 

2. Способствовать формированию устойчивого желания сохранить богатейшее 

культурное наследие России. 

3. Способствовать повышению ответственности за свои поступки и достижения в 

различных сферах деятельности. 

4. Создать поликультурную среду в пространстве образовательного учреждения. 

Задачи программы 

1. Создание условий для формирования у обучающихся чувства гражданственности и 

любви к Родине. 

2. Создание условий для формирования и развития интереса обучающихся к истории 

города и Отечества. 

3. Создание условий для формирования чувства ответственности за других людей, за 

свою школу, за свой поселок, округ,  за свою Родину. 

4. Создание условий для формирования мотивации и потребностей к социально-

позитивному поведению и общественно-полезной деятельности. 

5. Организация эффективной общественно-полезной деятельности на уровне школы, 

микрорайона, района. 

6. Развитие коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном пространстве 

школы.  

7. Формирование у обучающихся позитивно-активного отношения к природе. 

8. Воспитание экологической культуры обучающихся.  

 

«ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» 

 

Работа  ориентирована на создание зоны отдыха для восстановления физических и 

духовных сил, развитию способностей и интересов учащихся.           

     Досуговая деятельность строится на принципах самоуправления, учащиеся стараются 

сами стать организаторами своего досуга. Досуговая деятельность в школе является 

разнообразной  и значимой для учащихся, способствует развитию познавательного и 

культурного кругозора. Работа данного центра создаёт условия для раскрытия творческого, 

лидерского, интеллектуального, социального потенциала каждого обучающегося.  

      Одна из главных задач педагогического коллектива – усвоение обучающимися опыта 

организации свободного времени в пространстве школы в результате педагогической 

деятельности и применение этого опыта вне образовательного учреждения. 

Цели программы  

1. Создание условий для для многогранного развития обучающихся в свободное от 

учебы время. 

2. Создание условий для приобщения обучающихся к опыту созидательной жизни. 
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3. Создание условий для включения обучающихся в разностороннюю деятельность . 

4. Создание условий для воспитания культуры досуговой деятельности обучающихся. 

5. Создание условий для успешной социализации и адаптации обучающихся. 

Задачи программы 

1. Осуществление профилактики негативных социальных явлений в среде обучающихся 

педагогическими средствами. 

2. Создание условий для обогащения опыта созидательной жизни обучающихся в 

свободное от учебы время. 

3. Расширение образовательного пространства в результате организации свободного 

времени обучающихся. 

4. Создание условий обучающимся для активизации их интеллектуально-творческого и 

социального потенциала. 

5. Совершенствование материально-технической базы для успешной организации 

обучающихся во второй половине дня. 

6. Организация работы с педагогическими кадрами по созданию детских сообществ и 

совершенствованию досуговых занятий с обучающимися. 

Направление деятельности 

1. Клуб веселых и находчивых «Горячие головы» 

2. Школьная газета «Алый парус» 

3. Школьное кафе 

4.«Открытая библиотека» 

5. Школьный парламент 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Раздел I.   Паспорт Программы 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МОУ «МСОШ №2 им. 

Ю.Б.Шагдарова» 

Основания для разра-

ботки Программы 

 Конституции РФ 

 Конвенции о правах ребенка 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации» 

 Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

 Конвенции модернизации российского образования на 

период до 2020 года 

Заказчик Программы Администрация МОУ «МСОШ№2 им. Ю.Б.Шагдарова» 

Координатор Програм-

мы 

Администрация МОУ «МСОШ№2 им.Ю.Б.Шагдарова» 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МОУ «МСОШ№2 им.Ю.Б.Шагдарова» 

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в школе гуманной адаптированной среды для детей с 

задержкой психического развития с целью социально – 

персональной реабилитации их и последующей  интеграции в 

современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы 

 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного образования; 

Организация качественной коррекционной работы с учащимися с 

ЗПР; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР; 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы 

для организации обучения детей с ЗПР; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

2013-2022 учебный год. 

Основные мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ЗПР базового уровня образовательных 

достижений. 

Качественная организация социально – персональной 

коррекционной работы для учащихся с ЗПР. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 
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работающих с обучающимися с ЗПР. 

 

Источники    

финансирования 

Программы 

Муниципальный бюджет. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической эф-

фективности 

 

Обеспечение высокого уровня качества образования для 

обучающихся в ЗПР. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на ранней 

ступени обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных 

в системе инклюзивного образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, 

Педагогический совет. 

Контроль хода исполнения адаптированной образовательной 

программы осуществляет Отдел образования администрации 

Могойтуйского района. 

 

Раздел II. Концептуальные основы работы школы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.1. Сроки реализации. Современные демографические, социально-экономические условия, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного 

образования, если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг.  

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР 

Режим работы школы – шесть дней. 

Начало занятий в 8.30 ч  

Продолжительность урока 30-40 минут 

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.  

Период обучения – 4 учебных четверти,  продолжительность учебного года -35 недель. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы  

в первую  и во вторую половину дня продолжительностью по 30 минут. 

Форма образования: смешанная (очная, очно-заочная, дистанционная).  

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, индивидуально-групповые занятия, индивидуальные занятия, внеурочные 

виды деятельности: кружки, спортивные секции. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы. 

 В школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии.  

Внеурочная деятельность организована во второй половине учебного дня по программам 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального,  общекультурного, социального, 

спортивно-оздоровительного направлений.  

В школе разработаны и проводятся ряд мероприятий, направленных на организацию 

безопасного образовательного процесса: проводятся беседы, учеба экстренной эвакуации, 

ведется журнал учета посетителей.  

2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 
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Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ЗПР осуществляется через 

проведение семинаров, консультаций, самообразования, курсовую подготовку. В школе 

работают фельдшер, стоматолог и социальный педагог.  

Материально-техническое оснащение. 

Учащиеся обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, при 

необходимости пользуются медиатекой.  Инфраструктура  школы, материальная база  

соответствует современным требованиям и достаточна для создания требуемых условий для 

обучения и развития детей с ЗПР. 

     В школе имеется 2 спортзала, информационный центр, 2 кабинета информатики, 

медиотека, библиотека, эстетический центр, актовый зал, конференцзал, столовая, кабинет 

здоровья. 

 

Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса в 

рамках инклюзивного образования 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ЗПР определяется в зависимости от  

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ЗПР; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся и  их 

родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация образования учащихся с ЗПР в школе строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 

вариативности содержания образования. В данной адаптированной образовательной 

программе формируются следующие приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 

социуму и найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, 

обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, 

Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 

функций) и социальной реабилитации учащегося с ЗПР; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах образования детей с ЗПР 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков:  

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  
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 психологическая работа, обеспечивающая коррекционно-развивающую 

направленность обучения и воспитания и   комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание   

оптимальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные возможности для получения образования, воспитания, коррекции недостатков 

развития, социализации выпускников. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 

задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

образования; 

-организация качественной коррекционно–развивающей работы с учащимися; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся данной категории. 

Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя из 

психологических характеристик учащегося данного возраста. 

Ожидаемые конечные результаты Программы.  
Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ЗПР.  

IV. Основные подходы к организации образовательного пространства школы. 

4.1. Содержание  образования для детей с ЗПР. Учебный план. 

Учащиеся с задержкой психического развития  обучаются по общеобразовательным 

программам массовой школы. 

Учебный план  обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

решения двух основных задач: 

− формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных 

умений и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой 

культуре; 

− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др. 

Учебный  план  школы   соответствует  Концепции модернизации  российского  

образования,  Федеральному  базисному  учебному  плану,    ориентированному на базовую  

подготовку учащихся.   

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.   

Эти функции предопределяют направленность и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Получение образования является также неотъемлемым условием 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности учащегося с ограниченными возможностями здоровья. К данной категории 
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относятся школьники, имеющие различные  ограничения в здоровье, и в связи с  этим 

нуждающиеся  в специальном (коррекционном) образовании.  

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья не может получить 

качественного образования в системе специального образования, изолированной от 

общества, от всей системы образования. Поэтому актуальным на сегодняшний день 

становится включение ребенка с ОВЗ в общеобразовательную среду.  

Для решения этой проблемы необходимо обеспечить доступность образования через 

возможность выбора содержания обучения, его форм,  т.е. через организацию обучения по 

индивидуальной образовательной программе.  

Индивидуальная образовательная программа является программой образовательной 

деятельности Учащегося, составленной на основе его образовательных и профессиональных 

интересов, уровня успеваемости, предшествующих результатов обучения, состояния 

здоровья,  и фиксирующей образовательные цели и результаты. ИОП способствует 

формированию у Учащегося навыков планирования своей деятельности,  

выбора средств достижения цели, способности брать на себя ответственность за последствия 

деятельности, коррекции нарушений развития.  

Миссия индивидуальной образовательной программы состоит:  

- в предоставлении возможности Учащемуся развиваться в своем персональном темпе, 

исходя из собственных образовательных способностей и интересов;  в определении цели и 

задач образования учащегося с ОВЗ независимо от состояния здоровья, наличия физических 

недостатков; в отборе содержания образования, форм и способов образовательной 

деятельности, построении графика образовательного процесса;  

- в осуществлении профессионального самоопределения  Учащегося и выборе им 

дальнейшего жизненного пути, в расширении возможностей социализации;  в реализации 

коррекционной медико-психолого-педагогической помощи учащемуся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей его психофизического развития. В целях 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны осуществлять 

индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны учитываться 

рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, классного руководителя  об 

особенностях развития, организации познавательной деятельности школьника. Включать в 

уроки задания  развивающей направленности.  

4.2. Организация психолого – педагогического    сопровождения, социальной защиты 

детей в школе 

В школе сложилась система учебно-воспитательной работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия: мониторинг состояния здоровья учащихся; просветительскую работу с 

учащимися и родителями; создание здоровьесберегающей среды, предполагающей 

соблюдение охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-

воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и  праздников.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется 

социальным педагогом, психологом,  классными руководителями.  

Социальный педагог проводит работу по  профилактике правонарушений, 

организует   индивидуальную  работу с учащимися группы риска, среди которых есть и дети 

с ЗПР, осуществляет контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, 

проводит консультативную работу с  родителями. 

На психолого-медико-педагогическую  службу возложена обязанность  

 отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;  

  оказывать психологическую поддержку детям с ЗПР для успешной адаптации в 

коллективе класса, школы; 
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 вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с последующими 

рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора 

форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план. 

Классные руководители планируют индивидуальную работу с данной категорией 

учащихся, направленную на коррекцию коммуникативной сферы учащихся, развитие 

познавательных интересов,  их социализацию в коллектив класса, школы.  

 Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, 

особенностями психических функций каждого ребенка, фиксируют это в дневниках 

классного руководителя за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить 

прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

Педагогический консилиум осуществляет  сопровождение учащихся на протяжении 

всего периода обучения в школе, консультирование всех участников педагогического 

процесса.  

На Педагогический консилиум возложена обязанность: 

 отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;  

 вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-

волевого развития детей, 

 оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим трудности в 

поведении и  общении;  

 своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и оказывать 

психологическую поддержку детям из них. 

 вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с последующими 

рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора 

форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план. 

 

4.3.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса 

Виды деятельности  школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта, 

 социальная деятельность,  

 творческая деятельность, направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

 Задачи, решаемые  в разных видах  деятельности   

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание 

в знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах 

деятельности, 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности;   

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать  образовательную программу  школы в  разнообразных организационно-

учебных  формах,  

 организовать систему социальной жизнедеятельности    

 создать пространство для самореализации учащихся, проявления инициативных 

действий.   
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4.4.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ЗПР.  В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ЗПР, учителя используют следующие 

педагогические технологии: 

Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- физминутки; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-конференции 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных форм и методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии 

 

- технология обеспечения двигательной 

активности (В.Ф.Базарного),  

 - оздоровительные технологии    

С. Ковалько, З. Тюмясевой    

  - технология  охраны и развития зрения 

учащихся Г. В. Никулиной и  

Л.В.Фомичевой 

 

4.5. Система аттестации учащихся 

Для учащихся  с ЗПР используется общепринятая в школе 5-бальная система отметок. 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных 

программ  и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы 

качества обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной  аттестации являются: 
 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана; 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 

Раздел V. Контроль и управление реализации образовательной программы в школе 

Контроль реализации образовательной программы  осуществляется через систему 

внутришкольного контроля. Система внутришкольного контроля включает в себя 

мероприятия, позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного 

процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым 

к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-

оздоровительную коррекционно-развивающую  образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности 

в соответствии с требованиями образовательных программ; 
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 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части 

учебного плана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе 

развития целостной образовательной среды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим 

уровнем и повышением квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в 

преподавании и обучении между I, II   ступенями обучения; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательному процессу.  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет 

иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в 

рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 

развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста профессионального 

мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения 

программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям.  

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 
 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

 

Раздел VI. Нормативно-правовое обеспечение адаптированной образовательной 

программы. 

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, 

разработанными школой в рамках своей компетентности. 

Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с требованием государственного  стандарта с 

учетом психофизических параметров личности детей с  ЗПР. 

 

Раздел VII. Модель выпускника школы   

Выпускник  –  это  социально  адаптированный  человек, соблюдающий нормы  

общественного  поведения,  владеющий  коммуникативными  навыками.  Это 
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профессионально – определившаяся личность с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 

свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к 

постоянному успеху, самореализации и самоактуализации.  

1.  Воспитанник школы:   уровень образовательных способностей, успеваемость; участие в 

коллективных, творческих  делах школы; внешностные показатели поведения,  

сформированность психических процессов.  

2.  Семьянин:  социальный статус семьи;  психофизическое здоровье.  

3.  Член сообщества:  участие в досуговой деятельности; характер межличностных 

отношений в коллективе.  

4.  Гражданин: сформированность правосознания;  сформированность человеческих качеств 

личности  профессиональная ориентация;   участие в самоуправлении.  

5.  Индивидуальность: направленность и особенности личности;  гражданская позиция; 

способность интегрироваться в различные социальные сферы.  

 

Приложение 1. Пояснения к адаптированным программам для обучения школьников с 

задержкой психического развития  

  Химия  

Пояснительная записка  

В общеобразовательных классах выравнивания для детей с ЗПР при изучении 

учебного курса химии ставятся те же учебно-воспитательные цели, что и в массовой 

общеобразовательной школе. Однако особенности психического развития детей указанной 

категории, прежде всего недостаточная сформированность мыслительных операций, 

обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на 

создание условий для осмысления выполняемой учебной работы. В связи с особенностями 

поведения и деятельности этих учащихся (расторможенность, неорганизованность) 

необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при 

проведении лабораторных опытов в химическом кабинете, во время экскурсий на 

химические предприятия.  

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими 

учебными предметами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений.  

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у учащихся 

умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать 

предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за 

правильностью речевого оформления высказываний учащихся. Трудности, испытываемые 

детьми с ЗПР при изучении химии, обусловили некоторые изменения, которые внесены в 

программу общеобразовательной школы: выделено дополнительное время для изучения 

наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков 

написания химических формул и уравнений; некоторые темы даны в ознакомительном 

плане; отдельные темы и лабораторные опыты упрощены либо вообще исключены из 

изучения.  

Для разработки школьной программы были использованы материалы по адаптации 

содержания обучения в V—IX классах  НИИ дефектологии  и Министерства образования 

РСФСР. Авторы  по русскому языку и литературе к. пс. н. Р. Д. Тригер, к. п. н. Н. А. Цыпина, 

учителя Л. А. Жарич (Н.-Новгород) и И. А. Широкая (С.-Петербург); по истории — к. п. н. Н. 

А. Цыпина, учителя И. С. Авербух (Москва) и И. А. Широкая (С.-Петербург); по математике 

— к. п. н. П М. Капустина, учителя Н. К. Садакова (Москва) и Е. А. Даньшина (С.-Петербург); 
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по природоведению, географии, биологии — к. п. н. С. Г. Шевченко, учителя Н. М. 

Сельдимирова (Псков), Л. Д. Колосовская (Тверь); по физике, химии — к. пс. н. Г. И. 

Жаренкова, учителя М. Д. Харыбин, В. В. Кочкина (Москва), Т. А. Карапузова, О. Г. 

Лактионова (Ногинск), по  

английскому языку — к. п. н. Е. А. Екжанова, учителя Л. Н. Удалова (Н.-Новгород), А. С. 

Нижник (Ногинск).  

  

Математика 

     Основной задачей обучения математике в специальной школе и классах выравнивания, как 

и в общеобразовательной школе, является обеспечение прочных и сознательных 

математических знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей 

трудовой деятельности.  

     Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логического 

мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические 

записи, уметь объяснить их.  

     Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу 

по математике в старших классах. В связи с этим в программу общеобразовательной школы- 

внесены некоторые изменения: усилены разделы, связанные с повторением пройденного 

материала, увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической 

деятельностью учащихся; некоторые темы даны как ознакомительные; исключены отдельные 

трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе 

решения задач и выполнения заданий  

наглядно-практического характера.  

 

История 

 Курс истории в школе — необходимое звено в образовании и воспитании учащихся. 

Задачей курса является вооружение детей знаниями о развитии общества с древнейших времен 

до наших дней, формирование понимания закономерностей общественного развития. 

Изучение истории служит воспитанию у учащихся высоких нравственных качеств, 

патриотизма и интернационализма. На уроках истории развивается творческое мышление 

учащихся, их познавательная активность, самостоятельность суждений. Важно стимулировать 

интерес школьников к производству, науке, искусству, развивать умение самостоятельно 

пополнять свои знания, в том числе — из источников внеурочной информации.  

Изучение школьного курса истории представляет значительные трудности для детей с 

ЗПР в силу особенностей их познавательной деятельности. Для этих детей характерны 

недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставание в развитии речи. В связи с этим 

учащиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими, 

представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и 

хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в 

понимании закономерностей общественного развития.  

На уроках истории школьники нуждаются в специально организованной помощи, 

направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Рекомендуется 

некоторая разгрузка программы за счет освобождения от слишком сложного для них или не 

имеющего первостепенного значения материала, от излишней детализации.  

Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо 

значимых исторических фактов, для группировки материала по историко-региональному 
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признаку, его систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и сведений 

о современных событиях в жизни своего города, района, области, республики.  

Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, 

технические средства обучения, а также учить детей работать с учебником. Большую роль в 

обучении детей с ЗПР играет максимальное использование контурных карт, составление 

разнообразных опорных «памяток>, словариков, таблиц и схем; определенный эффект 

достигается привлечением произведений художественной литера-туры и живописи, 

организацией экскурсий в музеи, к памятникам истории, на производство.  

       

Русский язык 

     При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те 

же задачи, что и в массовой школе. Изучение русского языка направлено на формирование у 

учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление 

личности. Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что 

теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и 

усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и пунктуационных правил. При 

этом предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 

сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 

объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение 

материала.  

     Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 

соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике.  

     Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В связи со 

своеобразием познавательной и эмоционально-волевой деятельности этих учащихся в 

программу общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: изучение ряда  

тем по грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного речевого опыта, 

наблюдениями за явления-ми языка и практическими обобщениями; увеличено число уроков 

русского языка при сохранении полного объема программы массовой школы; некоторые темы 

изучаются в более старших, чем в массовой школе, классах; ряд тем усваиваются в 

практическом плане — от школьников не требуется использования специальной терминологии 

в активной речи; выделен материал для ознакомительного изучения; выносятся на 

факультативные занятия темы, доступные двум-трем наиболее сильным ученикам, которые 

впоследствии предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме; увеличено 

время для повторения изученного.  

 

Английский язык  

Примерная тематика для устной речи и чтения.  

1. Тема: Человек (конкретно — определенный школьник) и его ближайшее окружение. 

Внешность, черты характера, трудовая деятельность, интересы, одежда и быт. Семья, жизнь 

семьи, занятия членов семьи. Квартира, дом, двор; домашнее хозяйство. Покупки в 

продовольственном и промтоварном магазинах. Класс, занятия в школе, уроки иностранного 

языка, дружба учащихся. Досуг, культурные развлечения, спорт, здоровье.  

2. Тема: Наша страна Россия. Москва — ее столица.  

Родной край, город, село. Труд в городе и селе. Природа, времена года. Путешествия; 

достопримечательности городов и сел.  Тема: Федеративная Республика Германия. Отдельные 

сведения о природе, социальном устройстве, исторических и культурных особенностях.  
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Требования к практическому владению английским языком  

Аудирование  

      Учащиеся должны понимать на слух построенную на программном материале иноязычную 

речь в предъявлении учителя, а также его указания, связанные с ведением урока.  

Говорение  

     Диалогическая речь. Учащиеся должны уметь задавать вопросы и отвечать на них; 

формировать поручения в соответствии с учебной ситуацией в пределах программного 

языкового материала; правильно в языковом отношении оформлять свои высказывания — от 

каждого собеседника не менее трех реплик, составляющих законченное высказывание.  

Монологическая речь. Учащиеся должны уметь высказываться в соответствии с учебной 

ситуацией в пределах программного языкового материала. Объем высказывания — не менее 

двух правильно оформленных фраз.  

Чтение  

Учащиеся должны знать буквы алфавита, усвоить звукобуквенные соответствия, уметь читать 

вслух с правильным делением фраз на смысловые группы и с достаточным пониманием 

впервые предъявляемых текстов, построенных на усвоенном в устной речи программном 

языковом материале.  

Письмо  

     Учащиеся должны уметь писать буквы и овладеть орфографией слов, используемых в 

письменных упражнениях.  

Языковой материал  

     В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующим материалом:  

фонетическим — всеми звуками немецкого языка; интонацией повелительных, 

повествовательных (утвердительных и отрицательных)   и вопросительных предложений;  

лексическим —300 лексических единиц;  

словообразование: словосложение; суффиксы существительных мужского рода -ег, женского 

рода -ш; суффиксы числительных,— структуры со знаменательными глаголами, в том числе с 

модальными глаголами, с инфинитивным оборотом; утвердительные, отрицательные и 

вопросительные формы (общие и специальные вопросы) указанных структур; структуры с 

глаголами в повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной формах; 

сложносочиненные предложения; существительные ед. и множ. числа  

неопределенный и определенный артикли, отсутствие артикля;  

личные, указательные, отрицательные (1шп), вопросительные и притяжательные местоимения; 

количественные числительные до 100, порядковые числительные; употребление предлогов с 

двойным управлением.  

Следует исключить: инфинитивный оборот ит...ги*; альтернативные вопросы;  

прилагательные и наречия в краткой форме (положительная степень);   

употребление сочинительных союзов.  

 

География 

     Общая географическая характеристика России.  

Территория и географическое положение. Заселение Русской равнины. Освоение территории в 

XVII—XX вв. Исследование России в дореволюционный период.  

     Хозяйственное освоение и изучение территории России в советские годы.   

Природа России Рельеф, климат, внутренние воды. Природная зональность. Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Лесная зона. Лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, 

субтропики.  

    Балтийское море. Черное и Азовское моря. Каспийское море. Моря Северного Ледовитого 

океана. Моря Тихого океана. Природные ресурсы и их хозяйственное использование.  

     Земельные, агроклиматические, биологические и рекреационные ресурсы.   
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Население и народное хозяйство России  

Народы России. Численность населения. Городское и сельское население. Размещение и 

расселение народов России. Общая характеристика народного хозяйства. Промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Отрасли социальной сферы.  

Обобщающее повторение.  

 

Физика 

     Важными коррекционными задачами курса физики в специальной школе и классах 

выравнивания для детей с ЗПР являются развитие у учащихся основных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности 

с речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование 

материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля.  

     Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным 

употреблением соответствующей терминологии и установлением логических связей в 

излагаемом материале.  

     Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с 

ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений. Поэтому особое 

внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а 

также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, которые 

развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные.  

     При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное 

количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с 

теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. 

Важно также максимально использовать межпредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно 

нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 

варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений.  

     Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение:   

а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента;   

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий;   

в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

      Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу 

общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы на изучение 

определенных тем и вопросов, имеющих практическую направленность; увеличено время на 

проведение лабораторных работ, на повторение пройденного; ряд вопросов излагается в виде 

обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям учащихся в данном 

случае могут быть ограниченны); часть материала изучается в ознакомительном плане (знания 

по такому учебному материалу не включаются в контрольные работы) ; некоторые наиболее 

сложные вопросы исключены из рассмотрения. В последнем случае учитель может проводить 

отбор материала самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса; некоторые 

сложные вопросы могут быть вынесены на факультативные занятия.  

      В связи с тем что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения 

материала, необходим дифференцированный подход к учащимся. Поэтому часть материала 

рекомендована для более сильных учащихся класса, остальным достаточно преподнести 

данные вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора.  

      При изучении курса физики используются единицы измерения физических величин в 

системе СИ, однако следует давать и некоторые внесистемные единицы, имеющие 

практическое значение.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка к школьному учебному плану 2020-2021 учебного года 

      Организация работы образовательных организаций в 2020-2021 учебном году в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией осуществляется с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»).    

  Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования, формируются в соответствии со следующими основными 

федеральными нормативными документами:  

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413 (с изменениями и дополнениями в редакции приказов 

Министерства образования и науки России от 29.12.2014 г. №1645); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 12 мая 2016года №2/16); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2020/2021 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ №254 от 20.05.2020. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Указ Президента РФ №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции» 

 Приказ Минпросвещения России №103 от 17.03.2020 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начальногог общего, 

основного общего, среднего общегог образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий»; 

 Письмо Минпросвещения России №ГД – 39/04 от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ 

МО РФ от 18.07.2002 №2783); 
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 Приказ Министерства образования Забайкальского края от 19 марта 2012 года №461 

«О внесении дополнений к приказу № 711 от 29 августа 2011 года «О внесении изменений в 

региональный учебный план 2004 года»; 

  СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189»; 

 Санитарно-эпидемиологические  правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)” 

 Основная образовательная программа среднего общего образования Могойтуйской 

средней общеобразовательной школы №2 им. Ю.Б.Шагдарова; 

 Устав школы, принятый на педагогическом совете от   10 декабря 2015года протокол 

№614. 

Реализуемые образовательные программы 
Учебный план является частью образовательной программы образовательного 

учреждения. Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования с учетом примерных основных образовательных программ среднего 

общего образования. 

Целями реализации учебного плана являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

            Основные задачи школы предполагают:  

 формирование общей культуры учащихся; 

 создание условий для усвоения обязательного компонента по всем предметам; 

 создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности в 

зависимости от их выбора и возможностей; 

 обеспечение охраны здоровья учащихся. 

Учебный план школы на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189, и 

предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI 

классов. 

 Санитарно-эпидемиологические  правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)” 

            Организация образовательного процесса в МОУ «Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Ю.Б. Шагдарова» в 2020-2021 учебном году 

регламентируется годовым календарным учебным графиком общеобразовательного 

учреждения на 2020-2021 учебный год. 
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            Продолжительность 2020-2021 учебного года: 

            Начало учебного года – 01.09.2020г 

            Окончание 4-й четверти учебного года: 31.05.2021 для  10 классов. 

            Окончание 4-й четверти  учебного года для 11-х классов – 25.05.2021, но не позже, 

чем за два дня до начала экзаменов Государственной итоговой аттестации. 

Количество учебных недель в 2020-2021 учебном году: 

10 классы – 35 учебных недель; 

11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).  

Продолжительность урока в зависимости от эпидемиологической обстановки составляет 30-

40 минут. 

Реализуется модель смешанного модульного обучения, сочетающего очную, очно-заочную 

формы обучения с применением электронного образования и электронных образовательных 

технологий с целью индивидуализации образования, также технологий погружения. 

     Внеурочная деятельность по ФГОС осуществляется во внеурочное время согласно 

расписанию внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

Режим занятий в школе:  

Занятия в школе проходят в 2 смены;  

10-11 классы обучаются в рамках шестидневной рабочей недели в первую смену. 

Промежуточная аттестация в школе осуществляется согласно положению «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся МОУ «Могойтуйской средней общеобразовательной школы №2 имени 

Ю.Б.Шагдарова». 

10-11 классы аттестуются по полугодиям. 

При реализации основных общеобразовательных программ используются:  

 Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования; 

 Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованием Стандарта. 

Учебный план среднего общего образования  предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов; учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

направленные на реализацию интересов, способностей, возможностей личности,  

дополнительных учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.   

Образовательное учреждение обеспечивает реализацию учебных планов трех 

профилей обучения: социально-гуманитарного, физико-математического, биолого-

химического. Учебный план профиля обучения содержит не меньше трех учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области.  
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В учебном плане среднего общего образования предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной. Индивидуальный 

проект выполняется в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия». 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10-х классах как отдельный 

обязательный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирования основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

«Астрономия» представлен  на базовом уровне и является обязательным для изучения вне 

зависимости от профиля обучения.   

Учитывая условия обучения, запросы обучающихся и пожелания их родителей, часы 

из части, формируемой, участниками образовательной деятельности распределены на 

изучение учебного предмета «Цифровые технологии», «Английский язык. Основы 

говорения», «Математика.  Основы математического анализа», «Основы финансовой 

грамотности», «Хореография». 

Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в 

традиционной форме (урок – как аудиторное занятие), так и в других формах аудиторных и 

внеаудиторных занятий (творческая мастерская, образовательное путешествие, 

познавательная лаборатория, конференция и т. д.).      

Индивидуальные и групповые занятия, организуемые школой, учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся согласно СанПин 

2.4.2821-10. 

Учебный план школы направлен на создание условий развития личности, на создание 

условий для освоения учащимися программ среднего общего образования.  

При реализации учебного плана школы особое внимание уделяется формированию 

общей культуры личности обучающихся, созданию условий для успешного освоения 

федеральных стандартов нового поколения и осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитанию гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье, 

формирование здорового образа жизни; приоритетной является функция воспитания как 

основной цели образования. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 

«О продолжительности рабочего времени педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную углубленную 

подготовку обучающихся по предметам профиля, позволяет создать условия для выявления 

и сопровождения одаренных и талантливых детей, для развития исследовательской, 

поисковой, проектной деятельности учащихся. 

Учебный план для обучающихся 10 классов 

 на 2020-2021 учебный год МОУ «МСОШ №2 им. Ю.Б. Шагдарова» 

Предметные области Учебные предметы 10 соц- 10физ- 10 био- Всего 



179 

 

гум мат хим 

баз уг

л 

баз угл баз уг

л 

Раздел 1. Реализация обязательных предметных областей 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  1  3 

Литература 3  3  3  9 

Родной язык и родная 

литература 

Бурятская 

литература 

1  1  1  3 

Иностранный язык Английский язык 3  3  3  9 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3   4  4 11 

Геометрия 2   2  2 6 

Информатика и 

ИКТ 

1   4 1  6 

Общественные науки История  4 2  2  8 

Обществознание 2  2  2  6 

Право   2     2 

Экономика  2     2 

География 1  1  1  3 

Естественные науки Физика 2   5 2  9 

Химия 1  1   3 5 

Биология 1  1   3 5 

Астрономия  1  1  1  3 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3  3  3  9 

ОБЖ 1  1  1  3 

  26 8 20 15 21 12 102 

Раздел 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Цифровые технологии 1  1  1  3 

 Основы финансовой 

грамотности 

    1  1 

 Английский язык 

Основы говорения 

1      1 

 Основы математического 

анализа 

    1  1 

Направления Практико-

ориентированный 

    1  1 

Индивидуальные 

проекты  

Исследовательский 

 

1  1    2 

 Всего 3  2  4  9 

 Итого 29 8 22 15 25 12 111 

 

Учебный план для обучающихся 11 классов 

 на 2020-2021 учебный год МОУ «МСОШ №2 им. Ю.Б. Шагдарова» 

Предметные Учебные предметы 11 соц- 11ест- Всего 
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области гум науч 

баз угл баз угл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2 

Литература 3  3  6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Бурятская 

литература 

1    1 

Иностранный 

язык 

Английский язык 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

3   4 7 

Геометрия 2   2 4 

Информатика и ИКТ 1   4 5 

Общественные 

науки 

История  4 2  6 

Обществознание 2  2  4 

Право   2   2 

Экономика  2   2 

География 1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика 2   5 7 

Химия 1  3  4 

Биология 1  3  4 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 3  3  6 

ОБЖ 1  1  2 

  25 8 22 15 70 

Основы математического анализа 1    1 

Бурятская литература  1    1 

Направления      

Индивидуальные 

проекты  

Практико-

ориентированный 

1    1 

 Исследовательский 

 

1    1 

 всего 4    4 

 итого 29 8 22 15 74 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012года №273 – ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», Распоряжением Управления образования и 

молодежной политики муниципального района «Могойтуйский район»   «О формировании 

календарного учебного графика общеобразовательных учреждений Могойтуйского района», 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2020/2021 учебном году» в 

целях организации работы МОУ «МСОШ №2 имени Ю.Б. Шагдарова»: 

1. Определить дату начала учебного года – 01 сентября 2020г. 
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Продолжительность учебного года:  в 11 классах – 34 учебных недели;  в 10 классах – 

35 учебных недель   

Сроки проведения школьных каникул: 

Осенние каникулы – с 02 ноября 2020 г. по 08 ноября 2021г. (7 дней) 

Зимние каникулы – с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021г.(14 дней) 

Весенние каникулы – с 22 марта 2020г. по 30 марта 2021г. (9 дней) 

2. Организация обучения:10– 11 классы – шестидневная учебная неделя. 

3. Промежуточная аттестация: 10–11 классы по полугодиям  

4. Продолжительность учебных периодов: 

- среднее общее образование 

I полугодие – 01.09.2020г. по 28.12.2020 г.; 

II полугодие – 11.01.2021г по 25.05.2021г. (11кл.), 31.05.2021г (10 кл.) 

5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору   в сфере образования и 

науки РФ   

6. Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник – пятница: с 8.30ч–20.00ч; 

Суббота: с 8.30ч –16.00ч 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

       Цель  школы: создание школы – комплекса с широким спектром образовательных услуг 

для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

      Задачи:  

Направление 1. Модернизация  образовательного процесса в школе с содержательной и 

технологической сторон.  

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса.  

Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечения медико-социально 

– психолого - педагогического сопровождения учащихся.  

Направление 5. Развитие материально-технической базы школы.  

  

1. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

Основные направления работы  

1.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 

1.2. Учет детей из «группы риска» 

1.3. Предупреждение неуспеваемости 

1.4. Организация питания детей 

1.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране 

здоровья детей, профилактике дорожного травматизма. 

1.6. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года 

 

1.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Совещание при директоре с повесткой дня:  

1) «Об обеспечении учащихся учебниками»;  

2) «О начале нового учебного года»; 

3) «О проведении праздника «День знаний»; 

29.08.20 Директор школы 

Л.Б.Шагдарова,  

Зам. Директора по УВР 

Гомбоева А.Р. и ВР 
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4) «Об организации питания в школьной 

столовой» 

Батомункина Х.Л. 

Библиотекарь Дамдинова 

Б.Д. 

2.  Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования.  

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 9-

х, 11-х классов  

1-10 

сентября 

Заместители директора по 

УВР Тумутова В.Г. , 

Гомбоева А.Р. и ВР 

Батомункина Х.Л., 

классные руководители  

3.  Зачисление учащихся. Комплектование классов. до 1 

сентября  

Директор школы 

Шагдарова Л.Б. 

4.  Оказание адресной помощи детям из 

многодетных и малообеспеченных семей, 

семей, оказавшихся в ТЖС и др. 

август - 

сентябрь  

Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л., 

классные руководители 

5.  Организация учащихся на индивидуальном, 

семейном обучении 

сентябрь  Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

6.   Учет движения учащихся за летний период до 5 

сентября  

Заместитель директора по 

УВР Гомбоева А.Р., 

секретарь 

7.  Рассмотрение и согласование рабочих учебных 

программ по предметам  

август Зам.директора по УВР 

Гомбоева А.Р., Тумутова 

В.Г. 

8.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

учащихся 

по мере 

зачисления 

Секретарь 

9.  Составление расписания уроков и кружков до 05.09 Зам. директора по УВР  

Батоева В.Б.и ВР 

Батомункина Х.Л. 

10.  Организация школьного самоуправления  с 1.09 по 

12.09 

Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л.  

11.  Регистрация детей дошкольного возраста 

(подворный обход) 

 

5-11 ноября 

  

Зам. директора по УВР 

Тумутова В.Г., 

учителя начальных классов  

12.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

 

апрель  

 

Директор школы 

Шагдарова Л.Б.Зам. 

директора по УВР 

Тумутова В.Г. и ВР 

Батомункина Х.Л., 

 учителя начальных 

классов 

13.  Организация родительского всеобуча  в течение 

года  

Зам. директора по УВР и 

ВР 

 

 

1.2. Учет детей из «группы риска» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Учет детей «группы риска». Составление 

персональных карточек. 

В течение 

года  

Классные руководители, 

социальный педагог 

Бальжинимаева Т.А.  

Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

2. Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям учащихся  

В течение 

года  

Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 
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Батомункина Х.Л. 

3. Организация взаимодействия с КДН и 

субъектами профилактики 

В течение 

года по 

отдельному 

плану  

Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л.  

4. Контроль посещения детьми из «группы риска» 

учебных занятий, школьных и классных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители,  

социальный педагог 

Батомункина С.Б. 

Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

5.  Заслушивание отчетов классных 

руководителей о работе с «трудными» детьми и 

неблагополучными семьями на заседаниях 

Совета профилактики 

По плану  Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

6. Организация наставничества среди педагогов 

над детьми из неблагополучных семей 

В течение 

года 

Наставники 

Зам.директора по ВР 

 

1.3. Предупреждение неуспеваемости 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление учащихся, испытывающих учебные 

затруднения 

В течение 

года 

 

Педагоги-предметники, 

классные руководители 

2.  Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости  

В течение 

года  

Зам. директора по УВР  

Тумутова В.Г., Гомбоева А.Р. 

и ВР Батомункина Х.Л., 

Социальный педагог 

Батомункина С.Б., классные 

руководители  

3.  Изучение мотивации к обучению учащихся 1 и 4 

четверть 

Классные руководители, 

психолог Малыгина М.В.. 

4.  Определение «поля успешности» каждого 

учащегося 

Постоянное 

наблюдение 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

5.  Контроль работы с отстающими учащимися  В течение 

года  

Зам. директора по УР и ВР, 

классные руководители  

6.  Родительские собрания  По плану 

ВР 

Классные руководители 

 

1.4. Организация питания детей 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление списков учащихся, нуждающихся 

в бесплатном питании.  

01.09 Классные руководители 

Социальный педагог 

Аникина И.Н. 

2.  Назначение ответственного за организацию 

горячего питания в школе 

До 1.09 Директор школы Шагдарова 

Л.Б. 

3. Составление графика питания учащихся по 

классам во время перемен 

До 1.09 Социальный педагог 

Аникина И.Н. 

 

1.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране 

здоровья детей, профилактике дорожного травматизма. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. Организация и проведение встреч медработника с 

учащимися и их родителями по профилактике 

различных заболеваний  

В течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

медсестра  

2. Организации подвижных (игровых) перемен В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

 учителя нач. классов 

3. Проведение Дней Здоровья Сентябрь, 

май 

Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л., учителя 

физкультуры 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в школе  Ежедневно  Медработник, завхоз 

5. Статистический анализ заболеваемости учащихся 2 раза в год  Медработник 

6. Профилактика физического здоровья детей В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

7. Озеленение учебных кабинетов Сентябрь  Зав.кабинетами 

8. Организация и проведение занятий и викторин по 

ПДД 

По плану ВР Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л., 

классные руководители. 

9. Проведение недели безопасности дорожного 

движения 

По плану ВР Зам. директора по ВР 

Батомункина  

Х.Л., классные 

руководители. 

10. Проведение классных часов «Безопасный маршрут» В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л., 

классные руководители. 

11. Родительское собрание «Безопасность ребенка на 

дороге» 

По плану ВР Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л., 

классные руководители. 

12. Беседы с инспектором ГИБДД и линейным отделом 

ж/д 

В течение 

года по 

плану 

совместной 

работы 

Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л., 

классные руководители. 

13. Экскурсия по микрорайону с целью изучения 

дорожно-транспортной обстановки 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л., 

классные руководители. 

14. Оформление стендов по ПДД, безопасности на воде, 

безопасности на железнодорожном транспорте  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л., 

классные руководители. 

15. Проведение Дня защиты детей  1 июня Зам. директора по ВР 

Батомункина Х.Л.,  

16. Проведение диспансеризации школьников По графику 

ГУЗ  

Медсестра школы 

17. Проведение родительских собраний по профилактике 

инфекционных заболеваний  

Сентябрь, 

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

медсестра 

 

1.6.  Организационно-педагогические мероприятия на начало года 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Укомплектовать школу педагогическими кадрами До 20.08 Директор Шагдарова Л.Б. 

2.  Организовать горячее питание в школе. Собрать 

заявки от классных руководителей. Составить график 

До 1.09 Директор Шагдарова Л.Б., 

социальный педагог 
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питания учащихся по классам. Издать приказ по 

школе. Организовать дежурство в столовой. Назначить 

ответственного за организацию горячего питания по 

школе. 

Аникина И.Н. 

3. Организовать прием в 1 класс. Издать приказ. По мере 

поступлени

я заявлений 

Директор Шагдарова Л.Б. 

4. Назначить классных руководителей, зав.кабинетами, 

руководителей кружков, определить смежность 

занятий по классам, помещения и учебные кабинеты. 

До 1.09 Директор Шагдарова Л.Б. 

5. Разработать план работы школы на новый учебный 

год, подготовить педагогический совет  

До 16.08 Директор Шагдарова Л.Б. 

6. Ознакомить вновь прибывших учителей и учащихся с 

локальными актами и Уставом школы 

При 

поступлени

и на работу 

Директор Шагдарова Л.Б. 

7.  Проверить наличие книжного фонда школьных 

учебников и методической литературы 

До 1.09 Директор Шагдарова Л.Б. 

8. Организовать индивидуальное обучение в школе До 01.09 Директор Шагдарова Л.Б. 

9. Изучить постановления, приказы по вопросам 

образования, методические письма и рекомендации, 

изданные в летний период и ознакомить с ними 

учителей 

01.09 Директор Шагдарова Л.Б. 

10. Утвердить планы воспитательной работы классных 

руководителей 

До 10.09 Директор  Шагдарова Л.Б. 

11. Составить расписание занятий До 5.09. Зам.директора по УВР 

Тумутова В.Г., Батоева 

В.Б. 

12. Проверить наличие, обновить документацию: 

Контрольные журналы по результатам проверок 

Журнал учета пропусков и замены уроков, журнал 

дежурства администрации 

Журналы факультативных занятий 

До 5.09. Директор  Шагдарова Л.Б.,  

13. Провести инструктивное совещание с классными 

руководителями об основных воспитательных 

общешкольных мероприятиях в 2018-2019 уч.г. 

До 5.09. Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

14. Подготовить отчеты на начало года До 5.09. Зам.директора по УВР 

Гомбоева А.Р., Тумутова 

В.Г., Батодалаева Ж.Б., 

заместитель директора по 

ВР Батомункина Х.Л. 

15. Оформить личные дела учащихся 1 класса По мере 

поступлени

я заявлений. 

Секретарь, классные 

руководители 

16. Составить списки «трудных» детей, учащихся, 

состоящих на различных видах учета с указанием 

наставников 

До 15.09 Социальный педагог 

Бальжинимаева Т.А. 

17. Выявить учащихся, нуждающихся в оказании 

материальной помощи. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л., 

классные руководители. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 
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Основные направления работы  

2.1 . Работа педагогического совета. 

2.2 . Работа с молодыми специалистами. 

2.3 . Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

2.4 . Профессиональные конкурсы. 

2.5 . Работа учебных кабинетов. 

2.6. Мероприятия по охране труда. 

 

2.1. Работа педагогического совета 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

 «Анализ работы школы: достижения, 

проблемы и задачи на 2020-2021 учебный 

год» 

Август 

2020 

Педагогический 

совет 

 Директор  Шагдарова 

Л.Б. 

 

 «Об итогах ГИА и выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем общем 

образовании» 

Ноябр

ь 2020 

Педагогический 

совет 

 

Директор  Шагдарова 

Л.Б. 

 О содержательных и организационно-

технологических факторах формирования 

социокультурной образовательной среды для 

детей с ОВЗ: практика и тенденции развития. 

Март 

2021 

Педагогический 

совет 

Директор  Шагдарова 

Л.Б. 

  «О допуске выпускников 9 класса к 

проведению ГИА» 

«О переводе учащихся в следующий класс» 

Май, 

2021 

Педагогический 

совет 

Директор  Шагдарова 

Л.Б. 

 

2.2. Работа с молодыми специалистами 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Назначение наставников  Август   Заместитель 

директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б.  

2.  Согласование выбора темы самообразования 

молодыми специалистами  

Сентябрь  Заседания МО Заместитель 

директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

3.  Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательной и 

воспитательной деятельности  

Сентябрь

-октябрь  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

Заместитель 

директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б., 

наставники  

4.  Оказание помощи в овладении методами пре-

подавания предмета и воспитания 

школьников  

В 

течение 

года  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

Наставники  

5.  Обсуждение результатов конференций, семи-

наров, круглых столов  

В 

течение 

года  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

Наставники  

6.  Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету  

В 

течение 

года  

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста  

Наставники  

7. Отчёт о работе с молодыми специалистами Май  Наставники  
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2.3. Повышение квалификации учителей, их самообразования 

№  Содержание  Сроки  Форма и 

методы  

Ответственные  

1 Составление списка педагогов, 

нуждающихся в курсовой подготовке 

Август   Перспективны

й план 

Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

2 Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями школы и 

учителями  

В 

течение 

года  

Курсы 

повышения 

квалификации  

Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

3 Посещение конференций, методических 

семинаров, тематических консультаций, 

уроков творчески работающих учителей, 

организуемых в городе, школе  

В 

течение 

года  

  Администрация школы  

4 Участие в вебинарах, дистанционных 

видеоконференциях и др. формах 

повышения квалификации с применением 

информационных технологий 

В 

течение 

года  

 Администрация школы 

5 Взаимопосещение уроков  В 

течение 

года  

  Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

6 Отчеты о самообразовании педагогов  В 

течение 

года  

Заседания МО Заместитель директора по 

УР 

Руководители МО  

 

2.4. Профессиональные конкурсы 

№  Содержание Сроки Ответственные 

1 По плану районного отдела образования и 

ИПК 

В течение года Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

2 Участие в дистанционных конкурсах В течение года Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

 

2.5. Работа учебных кабинетов 

№  Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Проверка готовности кабинетов к новому 

учебному году (ремонт, паспорт и план 

работы кабинета) 

Май - 

август 

Смотр 

кабинетов  

Административная 

комиссия  

2. Соблюдение правил техники 

безопасности, санитарно-гигиенических 

норм в учебном кабинете 

В 

течение 

года  

Контроль  Ответственный за охрану 

труда Щукин Н.Ю., 

медработник 

3. Укомплектование кабинета 

оборудованием и учебно-методическим 

комплексом средств обучения 

По мере 

поступле

ния 

финанси

рования 

 Директор школы 

Шагдарова Л.Б. 

4. Обеспечение кабинета цифровыми, 

дидактическими и раздаточными 

материалами по его профилю  

В 

течение 

года  

Накопление 

мет. и 

дидактических 

материалов  

Ответственный за 

кабинет 

5. Проведение школьного конкурса-смотра 

учебных кабинетов, определение 

победителя. 

III 

четверть 

Конкурс  Администрация школы 
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2.6.  Мероприятия по охране труда 

№  Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 Обеспечение качественной подготовки и 

приемки кабинетов, мастерских, спортзала 

и зданий школы к новому учебному году 

До 20.07 Акты 

приемки  

Директор школы 

Шагдарова Л.Б., зам. 

директора по АХЧ 

Шагдаров Д.Ж. 

2 Организация обучения работников школы 

по вопросам охраны труда 

1 раз в 

три года 

Посещение 

курсов 

Директор школы 

Шагдарова Л.Б. 

3 Обучение работников школы правилам 

безопасности на рабочих местах 

1 раз в 

год 

Инструктаж Директор школы 

Шагдарова Л.Б., 

инструктор по охране 

труда Щукин Н.Ю. 

4 Обучение учащихся школы основам 

безопасности жизнедеятельности  

В течение 

года 

Уроки  Преподаватель ОБЖ 

Доржиев Б.Ж. 

5 Проведение испытания спортивного 

оборудования  

Август  Акты  Директор школы 

Шагдарова Л.Б. 

6 Проведение регулярных медосмотров 

работников и учащихся 

1 раз в 

год 

 Директор Шагдарова Л.Б. 

7 Обеспечение кабинетов и мастерских 

аптечками 

Июнь-

август 

 Медработник, 

зам.директора по АХЧ 

Шагдаров Д.Ж. 

8 Проверка наличия инструкций по охране 

труда во всех кабинетах, мастерских, 

спортзале 

Август   Инструктор по охране 

труда Щукин Н.Ю., 

зав.кабинетами 

9 Проведение вводного инструктажа по 

охране труда со всеми вновь принятыми 

лицами с регистрацией в журнале 

В течение 

года 

 Директор школы 

Шагдарова Л.В. 

10 Проведение инструктажей с учащимися по 

охране труда при организации 

общественно-полезного труда, проведении 

внешкольных мероприятий, при 

организации летней оздоровительной 

работы с регистрацией в журнале 

В течение 

года 

 Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

 

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса. 

Основные направления работы: 

3.1. Работа по преемственности начальной школы с основной 

3.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного  

       плана. Профилизация и предпрофильная подготовка. 

3.3. Работа с одаренными детьми. 

3.4. Работа по информационным технологиям и робототехнике 

3.5. Работа по адаптации 1-класников к обучению в школе. 

 

3.1. Работа по преемственности начальной школы с основной школой 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Нулевой замер знаний и умений учащихся 5 классов 

по русскому языку, математике, чтению 

1-я 

неделя 

сентябр

ЦОК Тумутова В.Г. 

Руководители  МО 
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я 

2.  Родительское собрание в 5 классе (Ознакомление с 

особенностями адаптационного периода, системой 

требований к учащимся 5-х классов) 

2-я 

неделя 

сентябр

я 

Классный руководитель, 

учителя – предметники, 

психолог 

3. Наблюдение за процессом адаптации учащихся  Сентябр

ь - март 

Администрация школы 

  

4.  Родительское собрание в 5 классе «Пути 

формирования познавательных интересов 

учащихся. Итоги успеваемости за I четверть» 

Октябрь  Администрация школы, 

 классный руководитель 

5. Совместное заседание учителей начальной школы и 

пед. коллектива будущих 5-х классов.   

Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и основной 

школ по формированию орфографической зоркости 

и вычислительных навыков у учащихся 

Апрель   Зам.директора по УВР 

Тумутова В.Г., руководители  

МО 

6. Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы  

В 

течение 

года  

Заместитель директора по УВР 

Тумутова В.Г. 

7. Совместная проверка учителями начальной школы 

и русского языка техники чтения учащихся в 4-м 

классе  

1-я 

неделя 

апреля 

Заместитель директора по УВР 

Тумутова В.Г. 

8.  Изучение результатов обучения и уровня 

сформированности УУД выпускника начальной 

школы. Составление характеристики. 

2-я 

неделя 

мая  

Классный руководитель 

9.  Родительское собрание с учащимися 4-го класса. 

Знакомство с будущими учителями, 

психологическая готовность к обучению в 5 классе. 

3-я 

неделя 

мая 

Директор, зам.директора по 

УВР Тумутова В.Г. 

 

3.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного 

плана. Профилизация и предпрофильная подготовка 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анкетирование учеников 9 класса с целью 

выявления интересов и предпочтений в разных 

сферах деятельности  

Сентябр

ь  

Зам.директора по УВР 

Гомбоева А.Р. 

2. Организация работы по созданию программ 

краткосрочных курсов по выбору на следующий 

учебный год (с учетом результатов анкетирования) 

Сентябр

ь – май 

Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

3. Родительское собрание с учащимися «Цели и задачи 

предпрофильной подготовки учащихся» 

Сентябр

ь  

Классный руководитель,  

зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

4. Ознакомление учащихся с перечнем профессий и 

специальностей, по которым проводится обучение в 

Могойтуе  «Где, чему и как учат» 

Сентябр

ь  

Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

5. Диагностика интересов и склонностей личности 

учащихся 9 класса. Профконсультирование.  

Октябрь  Школьный психолог 

Малыгина М.В. 

6. Экскурсии и ознакомление с работой предприятий 

поселка, с Могойтуйским агро-промышленным 

техникумом 

По 

согласов

анию  

Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

7. Общешкольная акция «Профориентационная 

сессия»: 

По 

отдельн

Администрация школы 
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 Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

 Конкурс творческих работ «Интересная 

профессия» 

 Конкурс газет «Калейдоскоп профессий» 

 Конкурс рекламных роликов «Все работы 

хороши» 

 Классные часы, интеллектуальные конкурсы 

ому 

плану 

8. Систематизация, обобщение и анализ 

профориентационной работы в школе 

Май  Администрация 

9. Сбор данных о трудоустройстве выпускников. 1-я 

неделя 

сентябр

я 

Классный руководитель, 

зам.директора по УВР 

Гомбоева А.Р. 

 

3.3. Работа с одаренными детьми 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Определение группы учащихся, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению 

Сентябр

ь-

октябрь 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Гомбоева А.Р. 

2 Проведение школьных олимпиад по химии, 

биологии, математике, физике, русскому языку, 

истории и др., а также в начальной школе  

Октябрь

-ноябрь 

Заместитель директора по УВР 

Гомбоева А.Р. 

Руководители МО 

3 Подготовка детей к участию в районных, 

региональных  предметных олимпиадах 

В 

течение 

года 

Зам.директора по  УВР 

Гомбоева А.Р.Учителя – 

предметники 

4 Проведение интеллектуальных марафонов в рамках 

предметных недель 

По 

плану 

Учителя-предметники, 

руководители МО 

5 Организация участия учащихся в районных, 

краевых, российских конкурсах, и ученических 

конференциях 

По 

плану  

Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

6 Представление характеристики учащихся на 

награждение премией главы района 

Апрель  Зам.директора по УВР 

Гомбоева А.Р., классный 

руководитель 

7 Проведение школьного праздника «За честь школы» Май  Зам.директора по ВР 

Батомункина Х.Л. 

 

3.4. Работа по информационным технологиям 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Планирование графика работы кабинета 

информатики в урочное и внеурочное время 

1-я 

неделя 

сентябр

я 

Зам. Директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

2. Систематизация программного обеспечения В 

течение 

года 

Зам. Директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

3. Обеспечение работы единой сети и выхода в 

Интернет 

В 

течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 
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4.  Поддержка сайта школы, обновление информации 

на сайте 

В 

течение 

года 

Администратор сайта 

Дамдинжапов Б.Б., 

зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

5. Контроль за работой электронной почты Ежеднев

но  

Директор школы Шагдарова 

Л.Б., Батомункин Б.Б. 

6. Выпуск мультимедийных классных альбомов, 

фотографий 

В 

течение 

года 

Дамдинжапов Б.Б.,  

классные руководители 

7. Развитие материальной базы кабинета информатики 

и ИКТ 

В 

течение 

года 

Директор школы Шагдарова 

Л.Б. 

8. Пополнение копилки презентационных уроков и 

внеклассных мероприятий и размещение их на сайте 

школы 

В 

течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Гомбоева А.Р. и ВР 

Батомункина Х.Л., 

администратор сайта 

Дамдинжапов Б.Б. 

9. Участие в районных и краевых конкурсах с 

использованием информационных технологий 

В 

течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

10. Использование информационных технологий в 

управлении школы  

В 

течение 

года 

Директор школы Шагдарова 

Л.Б.,  зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

11. Проведение уроков и внеклассных мероприятий с 

применение компьютерной техники 

В 

течение 

года 

Учителя, зам.директора по 

НМР Батодалаева Ж.Б. 

12. Организация обучающих занятий для учителей-

предметников с целью повышения информационной 

грамотности 

В 

течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

13. Пропаганда и распространение новых 

информационных технологий 

В 

течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

14. Содействие родителям в вопросах информатизации 

и компьютерных технологий 

В 

течение 

года 

Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 

 

4. Работа с родителями учащихся 

 

Основные направления работы: 

4.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

4.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

4.3. Участие родителей в управлении школой. 

 

4.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение собрания родителей учащихся 9-х и 11-

х классов по теме «Основные сведения по ГИА», 

«Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации» 

Сентябр

ь, 

декабрь 

Директор школы Шагдарова 

Л.Б., зам.директора по УВР 

Гомбоева А.Р. 

2.  Содействие родителям в вопросах информатизации 

и компьютерных технологий 

В 

течение 

Зам.директора по НМР 

Батодалаева Ж.Б. 
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года 

3.  Родительское собрание 10-х, 11-х классов.  2 раза в 

год 

Директор школы Шагдарова 

Л.Б. 

 

4.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение Дня открытых дверей 1 

сентябр

я, 1 

февраля 

 Администрация школы 

2. Проведение совместных спортивно-

оздоровительных праздников и соревнований 

По 

отдельн

ому 

плану 

Администрация школы, 

 классные руководители,  

учитель физ.воспитания. 

3. Проведение родительских собраний по классам По 

плану 

воспит. 

работы 

Классные руководители 

 

4.3. Участие родителей в управлении школой 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение заседаний родительского комитета 

школы 

2 раза в 

год 

Администрация школы 

2. Проведение заседаний классных родительских 

комитетов 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

3. Работа управляющего Совета школы В 

течение 

года 

Администрация школы 

 

5.Организационно-педагогические мероприятия 

 

Совещания при директоре 

Сроки Рассматриваемые вопросы Докладчик  

Сентябрь  Об обеспеченности учащихся учебниками Библиотекарь  

О начале учебного года Директор  

О проведении праздника «День знаний» Зам.дир. по ВР 

Об организации питания в школьной столовой Соц. педагог 

Информация о дальнейшем обучении и трудоустройстве 

выпускников 9-х, 11-х  классов 

Кл.руководит. 

О формировании базы данных по выпускникам Зам.директора по 

УВР 

Организация обучения на дому Зам.дир. по ВР 

Социальный паспорт школы, профилактическая и 

педагогическая поддержка неблагополучных семей и 

учащихся 

Зам.дир. по ВР 

 

Состояние ТБ на начало учебного года, предупреждение 

ЧС, профилактика ДТП. 

Щукин Н.Ю. 

 

Организация работы с одаренными детьми Зам.директора по 

УР 

Октябрь  Посещение занятий учащимися Зам.дир. по ВР 



193 

 

Организация горячего питания Соц.педагог 

Состояние обучения учащихся «группы риска» Зам.дир. по ВР 

Накопляемость оценок. Заполнение журналов Зам.дир. по УР 

 

Система работы кл.рук. и учителей-предметников с 

дневниками учащихся 

Зам.дир. по ВР 

 

Занятость учащихся на осенних каникулах Зам.дир. по ВР 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам.дир. по УР 

Выполнение единых требований к уроку Зам.дир. по УР 

Ноябрь  Посещаемость занятий учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

Зам.дир. по ВР 

 

Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися Зам.дир. по УР 

Соблюдение режима дня школьниками (рейд по 

микрорайонам в каникулярное время) 

Зам.дир. по ВР 

 

Состояние журналов на конец I четверти Зам.дир. по УР 

Выполнение санитарных норм и правил в школе Медработник, 

завхоз. 

Анализ выполнения входных контрольных работ, 

промежуточной аттестации 

ЦОК 

Декабрь  Организация дежурства по школе Зам.дир. по ВР 

Выполнение учебных программ Зам.дир. по УР 

Результаты второго этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Зам.дир. по УР 

О проведении новогодних праздников и организации 

зимних каникул. Соблюдение ТБ во время каникул. 

Зам.дир. по ВР 

Анализ работы школы за I полугодие Зам.дир. по УР 

Зам.дир. по ВР 

Руководители МО 

Отчет о результатах выполнения учащимися 11-х классов 

сочинения 

Зам.дир по УР 

Январь  Работа кружков и факультативов. Организация внеурочной 

деятельности в 1- 11-х классах в рамках введения ФГОС. 

Зам.дир. по ВР 

Итоги работы МО в I полугодии Руководители МО 

Посещение консультаций учащимися 9, 11-х классов Зам.дир. по ВР 

Февраль  Посещаемость занятий и успеваемость детей «группы 

риска» 

Зам.дир. по УР 

 

Организация предпрофильного обучения Зам.дир. по ВР 

Качество и периодичность проверки тетрадей  Зам.дир. по УР 

Состояние посещаемости учащимися  Зам.дир. по ВР 

Март  Посещаемость занятий учащимися Зам.дир. по ВР 

Соблюдение режима дня школьниками (рейд по 

микрорайонам в каникулярное время) 

Зам.дир. по ВР 

 

Работа школьной детской организации Зам.дир. по ВР 

Проверка журналов на конец III четверти Зам.дир. по УР 

Выполнение единых требований к учащимся 1 класса Зам.дир. по УР 

Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся Зам.дир. по УР 

 

Культура ведения дневников учащимися Зам.дир. по ВР 

Апрель  Состояние посещаемости учащимися уроков, консультаций Зам.дир. по УР 
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Результаты работы по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков  

Зам.дир. по ВР,  

 

Анализ участия школы в региональных олимпиадах, 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 

Зам.дир. по ВР 

 

Подготовка учащихся к промежуточной аттестации. Итоги 

независимого мониторинга знаний учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

Работа школьной детской организации и органов 

школьного самоуправления 

Руководитель 

ШДО 

Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся Зам.дир. по УР 

 

Май  Организация набора в 1-ый класс Руководитель МО 

Посещаемость школы учащимися Зам.дир. по ВР 

Ход промежуточной аттестации школьников Зам.дир. по УР 

Роль школьной библиотеки в учебном процессе школы Зав.библиотекой 

Отчеты классных руководителей о работе с классом Зам.дир. по УР 

Подведение итогов по преемственности между начальным 

и основным звеном. 

Зам.дир. по УР 

 

Прохождение программ Зам.дир. по УР 

 

Готовность к организации летнего оздоровительного 

отдыха учащихся 

Зам.дир. по УР 

 

 

6. Организация внутришкольного контроля 

 

Основные направления работы: 

6.1. Контроль выполнения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

6.2. Контроль за преподаванием учебных дисциплин 

6.3. Контроль уровня знаний, умений, навыков 

6.4. Контроль за ведением классных журналов, электронных дневников 

6.5. Контроль за ведением тетрадей учащимися 

6.6. Контроль за дневниками учащихся  

6.7. Классно-обобщающий контроль 

6.8. Контроль за воспитательной работой 

 

6.1. Контроль выполнения Федерального закона № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

 1. Информация о дальнейшем обучении и 

трудоустройстве выпускников 9-х, 11-х классов 

Классные 

руководители 

Совещание 

при директоре 

2. Организация обучения на дому Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

3. Посещение занятий учащимися Зам.дир.по ВР Совещание 

при директоре 

Октябрь  1. Посещение занятий учащимися Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

2. Организация горячего питания Социальный 

педагог 

Совещание 

при директоре 

3. Состояние обучения учащихся «группы риска» Зам.дир. по УР Совещание 
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при директоре 

 2. Подготовка материалов к итоговой аттестации 

выпускников школы 

Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

Ноябрь  1. Посещаемость занятий учащихся, стоящими на 

внутришкольном учете 

Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

Январь  1. Организация обучения на дому Зам.дир.по ВР Совещание 

при директоре 

2. Работа кружков, факультативов Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

3. Соблюдение режима дня школьниками (рейд 

по микрорайонам в каникулярное время) 

Зам.дир.по УР 

Зам.дир. по ВР 

Совещание 

при директоре 

Февраль  1. Посещаемость занятий и успеваемость детей 

«группы риска» 

Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

Март  1. Посещаемость занятий учащимися Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

2. Организация дежурства по школе Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

Апрель  1. Работа Совета Профилактики Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

2. Организация горячего питания Социальный 

педагог 

Совещание 

при директоре 

Май  1. Организация набора в первый класс Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

2. Посещаемость школы учащимися Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

3. Итоги промежуточной аттестации Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

Июнь  1. Организация работы трудовых бригад Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

2. Организация летнего отдыха учащихся Зам.дир. по ВР Совещание 

при директоре 

3.Занятость учащихся, состоящих на различных 

видах учета в летний период 

Зам.дир.по УР Отчеты в 

отдел обр 

6.2. Контроль за преподаванием учебных дисциплин 

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

Октябрь  Работа педагогов над организацией повторения 

материала (русский язык, математика) 

Преемственность в обучении и развитии УУД  

Зам.дир. по ВР 

 

Совещание 

при директоре 

Заседание МО 

Ноябрь - 

Декабрь  

Работа по оптимизации методов и средств 

обучения. Качество и уровень методической 

подготовки учителя. 

Выполнение требований к методическому 

построению урока. 

Зам.дир.по УР Педсовет  

Январь - 

Февраль  

Система работы педагогов по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

 

Зам.дир.по УР Совещание 

при директоре 

Семинар  
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Март - 

Апрель - 

Май  

Реализация тем самообразования в практике 

работы педагога 

Проведение промежуточной аттестации  

Подготовка учащихся к ГИА 

Зам.дир. по УР Совещание 

при директоре 

 

6.3. Контроль уровня знаний, умений, навыков 

Сроки  Вопросы, подлежащие контролю Ответственные Форма 

обсуждения 

результатов 

Сентябр

ь 

Октябрь 

Ноябрь 

1.  Входные диагностические контрольные 

работы во 2-11 х классах 

2.  Проверка техники чтения учащихся 2-5 

классов 

3.  Контрольные срезы в 5 классах 

Зам.дир.по УР, 

ЦОК 

 

Справка 

 

 

Декабрь Мониторинг качества обучения по итогам 1 

полугодия 

Зам.дир.по УР, 

ЦОК 

Анализ 

работы по 

итогам 1 

полугодия 

Апрель -

май 

Промежуточная аттестация учащихся 2-11 

классов, ВПР 

Зам.дир.по УР, 

ВПР 

Анализ 

работы 

 

6.4. Контроль за ведением электронных журналов, и дневниками  

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственн

ые 

Форма 

обсуждения 

результатов 

Сентябрь  Выявление уровня работы классных 

руководителей по первичному оформлению 

электронных журналов. 

Своевременность заполнения журналов 

учителями-предметниками. Система работы 

педагогов с  дневниками 

Зам.дир.по 

УР 

Совещание 

при 

директоре. 

 

Октябрь  

Система опроса на уроке. Состояние журналов на 

конец 1-ой четверти. Объективность выставления 

оценок. Система работы педагогов с 

электронными журналами и  дневниками 

Зам.дир.по 

УР 

Совещание 

при 

директоре. 

Декабрь  

 

Успеваемость учащихся. Система работы 

педагогов с электронными журналами и  

дневниками 

Зам.дир.по 

УР 

Совещание 

при 

директоре. 

Март  Состояние журналов на конец 3 четверти. 

Объективность выставления оценок за 3 четверть. 

Своевременность выставления в журнал оценок за 

письменные работы. Выполнение 

государственных программ. Система работы 

педагогов с электронными журналами и  

дневниками 

Зам.дир.по 

УР 

Совещание 

при 

директоре. 

Май  

 

Объективность выставления четвертных и 

годовых оценок. Готовность журналов к сдаче в 

архив.  Система работы педагогов с электронными 

журналами и дневниками 

Зам.дир.по 

УР 

Совещание 

при 

директоре 

 

6.5. Контроль за ведением тетрадей учащимися 
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Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственн

ые 

Форма 

обсуждения 

результатов 

Сентябрь Соблюдение установленного орфографического 

режима. Качество проверки рабочих тетрадей 

учащихся 5 класса по русскому языку и 

математике. Соблюдение требований ежедневной 

проверки тетрадей, аргументированность оценок, 

организация работы над ошибками. Хронометраж 

объема домашнего задания по рабочим тетрадям. 

Внешний вид тетрадей.  

Руководител

и МО  

Справка  

Ноябрь  Качество и периодичность проверки рабочих 

тетрадей. Внешний вид тетрадей. Соблюдение 

установленного орфографического режима. 

Руководител

и МО  

Справка  

Февраль Соблюдение установленного орфографического 

режима. Проверка тетрадей для контрольных работ. 

Соответствие контрольных работ программным 

требованиям и тематическому планированию на 

момент проверки.  

Руководител

и МО  

 

Совещание 

при 

директоре 

Май  Система работы учителя с рабочими тетрадями 

учащихся 

Руководител

и МО  

 

Совещание 

при 

директоре. 

 

6.6. Контроль за дневниками учащихся  

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственн

ые 

Форма 

обсуждения 

результатов 

 

Сентяб

рь   

Работа классных руководителей и учителей-

предметников с дневниками учащихся. 

Своевременность выставления оценок, работа 

родителей с дневниками, культура ведения 

дневников учащимися. 

Зам.дир. по 

ВР 

Справка  

Ноябрь  Своевременность выставления оценок за 1 четверть 

в дневники, оповещение родителей об итогах 1 

четверти. Связь с родителями посредством 

дневника. 

Зам.дир. по 

ВР 

Справка  

Март  

Апрель  

Работа классных руководителей и учителей-

предметников с дневниками учащихся. 

Своевременность выставления оценок, работа 

родителей с дневниками, культура ведения 

дневников учащимися. 

Своевременность выставления оценок за 3-ю 

четверть в дневники 

Зам.дир. по 

ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Май  Выборочная проверка дневников учащихся. 

Выявление и анализ основных недочетов работы 

классных руководителей и учителей-предметников с 

дневниками учащихся. Рекомендации на следующий 

год. 

Зам.дир. по 

ВР 

Справка  

 

6.7. Классно-обобщающий контроль  

Сроки Вопросы, подлежащие контролю Ответственны Форма 
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е обсуждения 

результатов 

Сентябр

ь-апрель   

5 класс «Адаптация учащихся 5-го класса к 

условиям обучения на второй ступени обучения 

школы» 

Зам.дир.по УР 

Зам.дир. по 

ВР 

Руководители 

МО  

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь 

март 

Выполнение единых требований  учащимися 1-х 

классов 

Зам.дир.по УР 

Зам.дир. по 

ВР 

Руководители 

МО  

Совещание 

при 

директоре 

Декабрь

апрель 

9, 11 классы «Подготовка учащихся к ГИА» Зам.дир.по УР 

Зам.дир. по 

ВР 

Руководители 

МО  

Совещание 

при 

директоре 

 

6.8. Внутришкольный контроль  

за организацией воспитательной деятельности 

Месяц Объект 

контролирования 

Что проверяется 

Цель проверки 

Форма контроля Выход на 

результат 

 

Сентябрь  

Кл.руководители 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

кружков, секций, 

воспитателей ГПД 

Содержание планов 

воспитательной 

работы, социального 

паспорта 

Цель: Проверить 

соответствие 

содержания планов 

кл.рук-лей возрастным 

особенностям 

учащихся: 

актуальность решаемых 

задач и соответствие 

задачам школы, умение 

кл.рук-лей 

анализировать работу с 

классом. 

Комплектование групп, 

кружков, секций. 

Цель: способствовать 

работе кружков. 

Анализ планов 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

кл.рук-лями 

 

Собеседование с 

учащимися. 

 

 

Посещение 

занятий, 

собеседование с 

учащимися и 

руководителями. 

Информа

ция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Кл.руководители 

1-11 классов 

Работа по организации 

школьного 

самоуправления 

 

 

 

 

Работа кл.рук-лей и 

рук-лей кружков, 

секций по развитию 

Анализ 

документов по 

детской 

организации. 

Посещение 

заседаний 

секторов, 

выполнение 

планов. 

 

Выступле

ние  

на МО 
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познавательных 

интересов учащихся, по 

росту 

интеллектуального 

уровня, по творческому 

развитию. 

Цель: Проверить 

соответствие 

намеченного плана 

мероприятий 

проводимой работе по 

данному направлению 

 

Организация каникул.  

Посещение 

классных часов, 

мероприятий по 

этому 

направлению. 

 

Ноябрь  

Кл.руководители 

1-11классов 

Работа по 

профилактике 

правонарушений среди 

учащихся девиантного 

поведения. 

Цель: Проверить 

качество 

индивидуальной 

работы с детьми 

девиантного поведения. 

Привлечение их к 

работе кружков, 

секций, творческому 

досугу 

Анализ 

документации по 

«трудным» 

учащимся. 

Посещение ими 

внеурочных 

мероприятий, 

секций, кружков. 

 

 

 

 

Справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

Новогодним  

праздникам, к 

каникулам. 

Цель: Проверить, 

насколько учитываются 

потребности и 

интересы учащихся при 

планировании зимних 

каникул. 

Организация зимних 

каникул. 

Анализ планов 

зимних каникул. 

 

 

Посещение 

мероприятий 

Собеседование с 

учащимися 

Совещан

ие при 

директор

е  

 

Январь  

Кл.руководители 

1-11классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа кл.рук-лей по 

воспитанию 

гражданско-

патриотических качеств 

учащихся. 

Цель: Определить 

результативность 

проведённой работы, 

намеченной в плане по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Анализ 

соответствующего 

раздела плана 

воспитательной 

работы. 

Информа

ция к 

совещани

ю по 

итогам 1-

го 

полугоди

я 
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Февраль  

Кл.руководители 

6-11 классы 

 

 

Классные часы 

Цель: Познакомиться с 

системой проведения 

классных часов, с их 

содержанием, формой, 

результативностью.  

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 

учащимися. 

 

 

Информа

ция  

 

 

 

Март  

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

 

Выполнение 

намеченных школой 

мероприятий в планах 

классных рук-лей. 

Состояние всеобуча.  

Выполнение Закона 

«Об образовании» 

Посещение 

мероприятий. 

 

Собеседования с 

кл.рук-лями 

Информа

ция. 

 

 

Апрель  Кл.руководители 

1-8 классы 

 

 

 

 

Подведение 

предварительных 

итогов работы по 

экологическому 

направлению, 

программы 

безопасности 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий по 

этому 

направлению. 

Информа

ция 

на 

совещани

и при 

директор

е. 

 

Май  

Зав.библиотекой 

 

 

 

Руководители 

кружков, секций 

Роль школьной 

библиотеки в учебном 

процессе школы. 

 

Отчёт за год. 

Завершение учебного 

года (летняя 

оздоровительная 

кампания) 

Посещение 

библиотечных 

часов, книжных 

выставок. 

 

Выступле

ние на 

совещани

и при 

директор

е. 

 

7.Укрепление материально-технической базы школы 

Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь  Подготовка и сдача отчета школы и тарификации Директор  

Сдача учебных кабинетов, их оборудование  Завхоз  

Подготовка школы, кабинетов к зиме Завхоз  

Пополнение кабинетов учебно-наглядными 

пособиями в течение года 

Директор, зав.кабинетами 

Инструктаж по ТБ, охране здоровья, охране 

школьного имущества и личного имущества 

Администрация  

Планирование сметы на 2018 год Директор, завхоз 

Организация горячего питания Директор, социальный 

педагог 

Октябрь  Инвентаризация кабинетов Бухгалтер, завхоз  

Проверка освещенности школы Завхоз, директор 

Осмотр школьного здания, подполья, чердака Завхоз  

Доведение до коллектива учителей, техперсонала, 

учащихся сведений о мерах противопожарной 

безопасности на период праздников 

Администрация, классные 

руководители  

Проверка состояния мебели в классах Завхоз  

Подготовка учебных кабинетов к зимнему периоду 

(утепление окон, состояние отопительной системы) 

Завхоз  
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Ноябрь  Отчет о сохранности школьного имущества Завхоз  

Приобретение необходимого инвентаря для школы Директор, зав.кабинетами 

Осмотр школьного здания, чердака Завхоз  

Декабрь  Составление сметы на 2019 год Директор  

Осмотр школьного здания, чердака Завхоз  

Доведение до коллектива сведений о мерах 

противопожарной безопасности при проведении 

новогодних утренников 

Зам.директора по ВР 

Проверка состояния мебели в классах Завхоз  

Январь  О работе по предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев 

Зам.директора по ВР, завхоз 

Питание учащихся – итоги первого полугодия Зам.директора по ВР 

О работе медицинского кабинета Медработник  

Февраль  Работа с детьми в группах с ослабленным 

здоровьем 

Администрация  

Спортивная массовая работа в школе Физрук  

Март  Организация летнего отдыха учащихся Зам.директора по ВР 

Апрель  О смотре – конкурсе учебных кабинетов Зам.директора по УВР 

Май  Итоги спортивно-оздоровительной работы в школе Физрук  

Организация летнего отдыха учащихся Зам.директора по ВР 

Подготовка школы к летнему ремонту Директор, завхоз. 

Июнь  Готовность кабинетов к новому учебному году Ответственные за кабинет, 

завхоз 

Ремонт помещений школы Директор, завхоз 

Закупки по плану Директор, завхоз 

Проверка и установка ламп дневного освещения Директор, завхоз 
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3.3. План внеурочной деятельности (10-11 классы) 

 

№ Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Формы 

организации 

внеурочного 

занятия  

Название 

рабочей 

программы 

Руководитель 

ФИО 

Класс  

10 11 

 Спортивно-

оздоровител

ьное 

Спортивный 

клуб 

«Авангард»-

легкая 

атлетика 

Образовательная 

программа по 

легкой атлетике 

спортивного 

клуба 

«Авангард» 

Дамбаев Э.Д. 15 15 

  Спортивный 

клуб 

«Шатар» по 

шахматам 

Образовательная 

программа по 

шахматам клуба 

«Шатар» 

Норжилов 

Б.П. 

5 5 

 Духовно-

нравственно

е 

факультатив Образовательная 

программа 

«Обычаи и 

традиции 

бурятского 

народа» 

Эрдынеева 

Д.Р. 

55 - 

  Военно-

патриотичес

-кий  клуб 

«Боец» 

Образовательная 

программа клуба 

«Боец» 

Доржиев Б.Ж. 12 13 

  Отряд 

«ЮДП» 

Образовательная 

программа 

отряда «ЮДП» 

Бальжинима-

ева Т.А. 

10  

 Общекульту

рное  

вокал Образовательная 

программа по 

вокалу 

Жалсараева 

Д.Ч. 

10 5 

  Хореографи

ческая 

студия 

«АлтанТуяа

» 

Образовательная 

программа по 

хореографии 

Ешиева Х.Н. 13 14 

 Общеинтелл

ектуальное 

Подготовка 

к 

олимпиадам 

(НОУ) 

Образовательны

е программы по 

предметам 

( всего по 21 

предмету 

Учителя - 

предметники 

25 25 

  Цифровые 

технологии 

Образовательная 

программа  

Лопаткин 

И.П. 

55 50 

 Социальное Факультатив 

«Финансова

я 

грамотность

» 

Образовательная 

программа 

«Финансовая 

грамотность» 

Балдоржиева 

Б.М. 

- 18 

  Проектная Образовательная Гомбоева А.Р. 37 50 
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деятельност

ь 

программа 

«Проектная 

деятельность» 

  Проектная 

деятельност

ь 

Образовательная 

программа 

«Проектная 

деятельность» 

Медведева 

Н.В. 

18  

  Экология Образовательная 

программа по 

экологии 

Медведева 

Н.В. 

 11 

  Проект 

«Благоустро

йство 

школьного 

двора» 

Образовательная 

программа 

«Благоустройств

о школьного 

двора» 

Дамбаева Ц.Б. 70 50 

  Проект 

«школьный 

огород» 

Образовательная 

программа 

«школьный 

огород» 

Дамбаева Ц.Б. 55 - 

  Добровольче

ская 

деятельност

ь «Мы - 

волонтеры» 

Образовательная 

программа «Мы 

-волонтеры» 

Балдоржиева 

Б.М. 

15 20 

 

 

Материально-техническая база для реализации внеурочной деятельности 

Наименование 

объекта 

Из чего состоит 

помещения 1. Помещения в школе: 

-Спортивные залы школы: большой спортзал, малый 

спортзал, школьный стадион. 

- Школьная библиотека, читальный зал. 

- Актовый зал школы. 

- Медиакабинет. 

- Школьный тир 

- Школьные мастерские  

- Кабинет робототехники ( информационный центр школы ) 

- помещение открытой библиотеки 

- рекреационные зоны школы 

- дискуссионная площадка в открытой библиотеке 

- интернет – кафе  

- школьный музей 

2 Использование помещений для занятий внеурочной 

деятельностью помещений учреждений ДО, расположенных в 

шаговой доступности: 

- ДДЮТ 

- ДС «Баяр» 

- МЦД п.Могойтуй 

- Информационный центр школы 
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Оборудование - спортивный инвентарь 

- музыкальное оборудование 

- компьютеры медиакабинета, подключенные к сети Интернет 

- оснащение кабинета робототехники 

- оборудование школьной мастерской 

- оснащение хореографического зала 

- оснащение актового зала школы 

- телевизоры 

Средства 

обучения 

- методические пособия, видеозаписи, презентации 

- справочная и методическая литература 

- бумага А4, фотобумага, тетради, доска, инструменты и т.д. 

 

В процессе реализации программы произойдет: 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве 

- укрепление здоровья воспитанников 

- развитие творческой активности каждого ребенка 

- приобщение учащихся к научно-исследовательской деятельности, ранней профориентации 

- укрепление связи между семьей и школой 

- успешная социализация учащихся после окончания школы 

 

3.4. Программы по внеурочной деятельности 

 

Программа по внеурочной деятельности «Этнокультура бурятского народа» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность этнического воспитания на современном этапе вызвана 

необходимостью развития национальных культур, формированием национального 

самосознания, освоением детьми родной, русской и мировой культуры. Для успешного 

взаимодействия людей разных национальностей важно знать культуру, традиции и обычаи 

друг друга. И поэтому возникает необходимость преподавания курса по материальной и 

духовной культуре бурят. Чтобы учащиеся стали носителями, творческими продолжателями 

этнокультурных традиций своего народа, необходимо их знакомить, убедить в ценности этих 

традиций, приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им. В настоящее время 

ощущается необходимость изучения истории народа, восстановления духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота России. Сейчас всем очевидна 

необходимость восстановления утраченных связей современного человека с культурой 

своего народа. Программа, которую я представляю, ставит своей целью знакомство 

учащихся с историей и культурой бурят. В данной программе предлагаются знания, 

воспитывающие уважение, любовь к культуре, традициям, быту и опыту родного народа и 

живущих вместе с ним других народов, а также культуру межнационального общения 

народов Забайкалья. 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка; 

3. Содержание программы: 

4. Календарно-тематическое планирование; 

5. Список литературы; 

Программа рассчитана  для учащихся 10-11 класса. Программа реализуется за 1 год, 34 

часа (1час в неделю). 

Цель программы: Познакомить учащихся с материальным и духовным наследием 

бурятского народа; формировать черты гражданственности, патриотизма, нравственного 

поведения, общей культуры. 
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Задачи программы: 

1. Изучение истории родного края, обычаев, традиций и духовной культуры бурятского 

народа. 

2. Знакомство с историческими памятниками и достопримечательностями своего края и 

Республики Бурятия. Приобретение знаний основ бурятской культуры и искусства. 

3. Способствовать развитию у учащихся навыков познавательной, творческой 

деятельности. 

4. Выработка умений по ведению  исследовательской работы в области краеведения. 

5. Воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение семейных традиций. 

6. Воспитание любви к родному краю, её природе и бережное отношение к ней 

7. Воспитание у учащихся патриотических чувств, гордость и уважение за свой народ. 

Планируемые результаты: 
- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- о бурятских народных играх; 

- о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества 

и у социальной реальности в целом. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 

-этические чувства на основе знакомства с культурой бурятского народа, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Характеристика курса 

Программа включает следующие основные направления учебной деятельности: 

 Истории 
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 Краеведения 

 Музыки 

 Изобразительного искусства 

Организация деятельности  школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

В данной программе  применяются следующие образовательные технологии: 

1. Технологии проблемного обучения; 

2. ИКТ технологии; 

3. Здоровьесберегающие технологии; 

5. Проектные технологии. 

Основные методы воспитания: убеждения, упражнения, личный пример 

Средства обучения: видеоаппаратура,  компьютер 

Формы организации разнообразные: проекты,  беседа, конкурсы, викторины, 

познавательно-развлекательные игры, экскурсии, тематические устные журналы,   

инсценированные представления, праздники народного календаря, выставки, конкурсы 

рисунков, фотографий. 

Психологическое обеспечение программы: 
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 обсуждение творческого воображения учащихся в практической и творческой 

деятельности; 

 применение индивидуальных, групповых форм обучения; 

 формирование знаний учащихся на разных психологических уровнях. 

Ожидаемые результаты 

По окончанию обучения учащиеся должны знать: 

 историко-культурное, духовное наследие своего края 

Должны уметь: 
 применять полученные знания на практике; 

 работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 

 формировать собственную позицию; 

 вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

Прогноз: ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю; через 

знания по истории и культуре родного края происходит формирование нравственной 

личности гражданина и патриота России. Убеждённость учащихся в том, что настоящий 

гражданин любит свою Родину и гордится ею, изучает её историко–культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Содержание программы “ Этнокультура бурятского народа ” 

I.Историческое и духовное наследие бурятского народа-10ч. 

1.Происхождение бурят-монголов в легендах и преданиях. 

Легенда о Барга баторе и Хоридой мэргэне. Одиннадцать родов хоринских бурят. 

Генеалогическое дерево происхождения бурятского народа-2 

2.Научные данные о происхождении бурятского народа. 

Историко-этнографическая справка о бурятах. Первожители Забайкалья. Этническая связь 

легендарными гуннами и другими племенами байкальского региона. Баргуджин –Тукум- 2ч 

3.Бальжин хатан – национальная героиня бурятского народа. 
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Легенда о Бальжин хатан. Историческая заслуга Бальжин хатан перед бурятским народом. 

Топонимика, связанная с   именем Бальжин -хатан. -2ч 

4.Бабжа-Барас батор- защитник своего народа. Набеги монголо-маньчжурских ханов на 

бурятские земли-2 

5. Основные и идеи  и принципы Буддизма 

Буддийские гуманистические идеи и общечеловеческие идеалы и ценности. 

Дацаны- крупнейшие буддийские центры Забайкалья-2ч. 

II. Материальная и духовная культура бурятского народа-17ч. 

1. Юрта - жилище бурятского народа. 

 Культ огня, значение домашнего очага для бурят-2ч. 

2.Семья - традиции бурятской семьи. Бурятская свадьба-2ч 

3.Бурятские народные песни. Выдающиеся исполнители песен, известные артисты-2ч 

4.Бурятская национальная одежда. Мужской национальный костюм(разных сезонов). 

Женский национальный костюм. Девичий национальный костюм. 

Женское украшение. Мужское украшение-2ч. 

5.Бурятские узоры. Символика бурятских узоров. Выдающиеся художники: 

Осор Будаев (1886-1937) Оформление  Санкт-Петербургского дацана. 

Цыренжаб Сампилов (1893-1958). Скульптор Даши Намдаков-4ч. 

6.Бурятские традиционные праздники. Сагаалган, традиции праздника. 

 Зунай наадан-2ч. 

7.Бурятские народные игры. Игра в лодыжки. Стрельба из лука. Борьба. Конные скачки- 2ч. 

8. Лошадь в традиционной культуре бурят-1ч. 

III.Моя малая родина-10ч. 

1.Агинский Бурятский округ, символика округа, административные центры. История округа-

2ч. 

2.История моего села, поселка-2ч 

3.Национальный парк «Алханай»-1ч 

4.Миниральные источники, места отдыха Агинского округа-3ч 

5. Топонимика нашего края- 2ч 

IV. Республика Бурятия-7ч 

1.Улан-Удэ –столица бурятии. 

Герб и флаг Улан-Удэ. Исторические памятники столицы. Музеи, театры, кинотеатры. 

Высшие учебные заведения города.3ч. 

2.Священный Байкал. Растительный и животный мир Байкала. Заповедники и национальные 

парки. Экология-3ч. 

3.Бурятия сегодня-1ч 

Тематическое планирование 

№ тема Кол-во 

часов 

 

I. Историческое и духовное наследие бурятского народа 10ч.  

1. Происхождение бурят-монголов в легендах и преданиях. 

Легенда о Барга баторе и Хоридой мэргэне. Одиннадцать родов 

хоринских бурят. Генеалогическое дерево происхождения 

бурятского народа 

2ч  

2. Научные данные о происхождении бурятского народа. 

Историко-этнографическая справка о бурятах. Первожители 

Забайкалья. Этническая связь легендарными гуннами и другими 

племенами байкальского региона. Баргуджин –Тукум. 

2ч.  

3 Бальжин хатан – национальная героиня бурятского народа. 

Легенда о Бальжин хатан. Историческая заслуга Бальжин хатан 

перед бурятским народом. Топонимика, связанная с   именем 

Бальжин -хатан.  

2ч.  
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4 Бабжа-Барас батор- защитник своего народа. Набеги монголо-

манбчжурских ханов на бурятские земли. 

2ч  

5. Основные и идеи  и принципы Буддизма 

Буддийские гуманистические идеи и общечеловеческие идеалы и 

ценности. 

Дацаны- крупнейшие буддийские центры Забайкалья. 

2ч  

IIч Материальная и духовная культура бурятского народа 17ч.  

1. Юрта - жилище наших предков. 

 Культ огня. Значение домашнего очага для бурята 

2ч проект 

2. Семья - традиции бурятской семьи. Бурятская свадьба 2ч  

3. Бурятские народные песни. Выдающиеся исполнители песен, 

известные артисты. 

2ч  

4. Бурятские узоры. Символика бурятских узоров 1ч проект 

5 Один из первых художников 

Осор Будаев (1886-1937) Оформление  Санкт-Петербургского 

дацана. 

1ч  

6. Художник Цыренжаб Сампилов (1893-1958), его  работы 1ч  

7. Известный скульптор Даши Намдаков-4ч. 1ч.  

8. Бурятская национальная одежда. Мужской национальный 

костюм(разных сезонов). Женский национальный костюм. 

Девичий костюм. 

Женское украшение. Мужское украшение. 

2ч проект 

9.  Лошадь в традиционной культуре бурят. 2ч проект 

10. традиционные бурятские праздники. «Сагаалган», традиции 

праздника. «Зунай наадан». 

1ч  

11. Бурятские народные игры. Три игрища мужей: стрельба из лука, 

борьба, конные скачки. 

1ч. проект 

12 Игра в лодыжки, разновидности игры 1ч.  

III. Моя малая родина. 10ч  

1. Агинский бурятский округ, символика округа, 

административные центры. История округа. 

2ч  

2. История моего села, поселка. 2ч проект 

3. Национальный парк «Алханай». 1ч. проект 

4. Миниральные источники, места отдыха Агинского округа. 3ч.  

5. Топонимика нашего края. 2ч. проект 

IV Республика Бурятия. 7ч  

1. Улан-Удэ –столица Бурятии. 

Герб и флаг Улан-Удэ. Исторические памятники столицы. 

Музеи, театры, кинотеатры. 

2ч  

2. Священный Байкал. Растительный и животный мир Байкала. 

Заповедники и национальные парки. Экология. 

3ч  

2. Высшие учебные заведения города Улан-Удэ 1ч.  

3. Бурятия сегодня. 1ч.  

  34ч  

 

Список литературы: 
1. Алагуева В.П. “Золотая книга о бурятах” - У-Удэ: Респ. типография, 2006 

2. Бабуева В.Д. “Материальная и духовная культура бурят” учебное пособие.- Улан-Удэ, 

2004 

3. Жигмит Тумунов «История Аги 1648-1917гг. Издательство ОАО «Республиканская 

типография» Улан-Удэ 2006 



209 

 

4. Галшиев Э-Х. “Зеркало мудрости”-Улан-Удэ: Бур. книжное изд-во, 2006 

5. Герасимова К.М., Галданова Г.Р., Очирова Г.Н. “Традиционная культура бурят”- Улан-

Удэ, 2000 

6. Дашиева Л.Д. “Традиционная музыкальная культура бурят” Метод. пособие – Улан-Удэ: 

Респ. типография, 2005 

7. Дугаров Б. и др. “ Бурятские народные сказки”. Сборник- М: Современник 1990 

8. Календарные обычаи и обряды у народов Восточной Азии. Новый год.- М., 1985 
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Рабочая программа образцовой хореографической студии 

 

Пояснительная  записка 

 

          Данная  программа  предназначена  для  занятий  в  школьной  хореографической  

студии,  где  занятия  проводятся  2-3  раза  в  неделю  в  четырёх  группах 

(подготовительная, младшая,  средняя,  старшая).  Целью  занятий  в  студии  является  

приобщение  школьников  к  искусству  хореографии,  развитии  их  художественного  вкуса,  

потребностей  и  интересов,  имеющих  общественно-значимый  характер.                         

Задачей  занятий  является  формирование  в  учениках  танцевальных  знаний,  

умений  и  навыков  на  основе  овладения  и  освоения  программного  материала.  

Используя  разнообразные  и  доступные  формы  и  движения  классического,  народного  и  

современного  танцев,  можно  создать  танцевальный  репертуар,  имеющий  целью  

воспитание  личности, формирование  в  нем  глубокого  эстетического  чувства. 

        Программный  материал  дает  возможность  осваивать  сюжетно-тематические  

произведения  и  привлекать  высоко -  художественную  музыку - классическую,    народную 

(в  том  числе  и  бурятскую  этническую), современную.  В  процессе  постановочной  

работы,  репетиций  дети  учатся  к  сотворчеству,  у  них   развивается  художественное  

воображение,  ассоциативная  память,  творческие  способности.  По  ходу  учащиеся  

осваивают  музыкально – танцевальную  природу  искусства,  развивается  творческая  

инициатива  детей,  воображение,  умение  передать  музыку  и  содержание  образа  

движением. 

         Особое  внимание  уделяется  танцевальному  сценическому  фольклору  на  местном 

(бурятском)  материале.  Для  этого  идет  поиск  интересного  музыкального  материала  и  

интересной  тематики, которые  заинтересовали  бы  детей  и,  конечно   зрителей. 

       Большое  значение  в  деле  эстетического  воспитания имеет  музыка,  которую  слышат  

дети  в  постановочной  работе.  Она  должна  быть  доступной  и  художественной, будь  то  

народные  мелодии  и  ритмы  или  произведения  композиторов – классиков  и  современных  

авторов. 

       Программа  дает  возможность  руководителю  использовать  движения  при  минимуме  

тренировочных  упражнений. 

       В  материале  народные  танцы  включаются  танцы  разного  характера.  Необходимо  

дать  учащимся  представление  о  диапазоне  национальных  танцев:  от  спокойных  до   

темпераментных,  от  танцев,  где  ведущая  роль  принадлежит  рукам  и  корпусу,  до  таких,  

где  техника  ног  доводится  до  виртуозности.  Использование  различных  танцев  

позволяет  развивать  координацию  корпуса,  рук,  ног  и  головы. 

        Режиссерская  обработка  номера  должна  быть  направлена  на  то,  чтобы  как  можно  

правдивее  раскрыть  детям  основную  идею  постановки.  Танцевальные  комбинации,  их  
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характер,  эмоциональная  насыщенность  и  рисунок  танца  должны  быть  оправданными,  

логично  вытекающими  из  содержания  музыки. 

         Танцующие  дети  должны  быть  подобраны  по  внешнему  виду,  росту  и  

техническому  уровню  исполнения.  Все  движения  должны  быть  осмысленны.  

Танцующие  должны  понимать  и  раскрывать  общий  замысел  танцевальной  постановки. 

        В  хореографическую  студию  принимаются  все  физически  здоровые  дети  в  возрасте  

от  7  до  16  лет,  которые  имеют  данные,  соответствующие  для  занятий,  а  именно:  

развитой  музыкальный  слух,  чувство  ритма  и  соответствующие  физические  данные.  

Дети  делятся  на  группы  по  возрасту,  по  росту,  по  соответствующим  данным (на  

усмотрение  педагога).   

         Занятия  проводятся  в   специально  оборудованном  зале,  где  зал  представляет  собой  

просторное  помещение  с  деревянным  некрашеным  полом  и  зеркалами (и  со  станками).  

Кроме  зала  имеется  просторная  сцена  для  сводных  репетиций.  Дети  приходят  в  

специальной  тренировочной  форме. 

        Учитывая,  что  в  хореографическую  студию  приходят  дети  без  специального  

отбора,  одной  из  задач  руководителя  является  исправление  осанки  у  детей,  которые  

имеют  склонность  сутулиться. 

         Хореографическую  работу  в  коллективе  должны  отличать  высокая  

организованность  и  дисциплина,  культура  поведения  и  участниками  коллектива,  детьми  

и  педагогами. 

      Фундаментальным отличием данной образовательной программы хореографической 

студии “Алтан Туяа” от других образовательных программ, направленных на воспитание и 

развитие у детей танцевальной техники, является то, что обучение ведется не на основе 

классической хореографии, а на основе специально разработанных методов: 

 "Музыкального движения", основанного на развитии природного музыкально-

двигательного рефлекса: 

  "Гармоничной пластики",  основанного на принципах  дыхательности  и  целостности  

движения. Стиль движения не определяется    выворотностью  и физическими данными, а 

является проявлением естественных законов движения человеческого тела. 

                               ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ обучения: 

 Развить творческую личность (развитие творческого мышления и творческой 

активности как обогащение возможностей, заложенных в человеке); 

  Воспитать чувство прекрасного через познание естественной природы движения. 

 Формировать у детей знаний, умений и навыков на основе овладения и освоения 

программного материала 

                          ЗАДАЧИ  подготовительной группы: 

Образовательные – обучить навыкам музыкально-двигательной  деятельности. 

Развивающие – развить музыкально-ритмическую координацию, мышечное чувство, осанку, 

стопу; музыкально-двигательную память.  

Воспитательные – воспитать у детей умение слушать, воспринимать, оценивать музыку.  

Ожидаемый результат: 

 уметь точно воспроизводить, правильно выполнять преподаваемый материал;  

 уметь различать динамические изменения в музыке, создавать музыкально-

двигательный образ;  

 научиться внимательно слушать музыку 

 

.  

                               ЗАДАЧИ  первой группы: 

Образовательные – обогатить детей новыми выразительными средствами.  

Развивающие – совершенствовать приемы музыкально-двигательной выразительности, 

осанки, работы стоп, развить пластику тела,  развить двигательное воображение. 

Развивающие –дальнейшее развитие музыкально-двигательного аппарата, память, осанку, 
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выворотность  ног. 

Воспитательные – воспитать чувство ответственности, стремление к четкому, правильному, 

красивому выполнению задания, что в свою очередь требует организованности, активности, 

внимания.  

       Ожидаемый результат: 

- уметь самостоятельно действовать и создавать; 

- уметь правильно владеть приемами музыкального движения, средствами пластики, 

выражать задаваемый образ; 

- уметь общаться в коллективе, проявлять творческую инициативу. 

                              ЗАДАЧИ  второй группы: 

Образовательные – совершенствовать творческие способности. 

Развивающие – совершенствовать навыки пластического движения, пробудить образное 

мышление. 

Воспитательные – воспитать личностные качества, такие как воля, целеустремленность, 

создать творческий коллектив единомышленников. 

 Ожидаемый результат: 

- уметь работать с музыкальным материалом; 

- уметь выразить эмоционально-зримые образы музыки посредством пластических этюдов, 

композиций;  

- уметь сопереживать и помогать в творческой  деятельности         

                                    ЗАДАЧИ  третьей группы: 

Образовательные – решать постановочные и художественные задачи средствами 

сценической и пластической выразительности. 

Развивающие – совершенствовать технику народного танца. 

Воспитательные – сформировать осознанное отношение к занятиям. 

Ожидаемый результат: 

- владеть танцевальной терминологией; 

- владеть элементами сценического действия, как средствами выражения своих мыслей, 

чувств и физических ощущений; 

- уметь доказывать свою точку зрения на обсуждаемую тему, правильно оценить 

увиденный художественный результат.  

        Программа дана по годам обучения, в течение которых занимающимся следует усвоить 

определенный минимум умений, знаний, навыков, сведений по искусству танца.  

       На каждом этапе обучения даётся материал по основным разделам:  

1. Музыкальное движение. 

2. Элементы народного танца. 

3. Танцевально - художественная работа. 

4. Введение в мир искусства. 

        Программа предусматривает преподавание материала по “восходящей спирали”, то есть 

каждый год в определенных темах мы возвращаемся к пройденному на более высоком и 

сложном уровне.  

        После освоения программы дети могут продолжить занятия в коллективе, 

совершенствуя свое мастерство. А также они могут продолжить обучение в других 

коллективах и студиях по современному танцу.  

Этапы прохождения программы по группам: 

подготовительная: развитие музыкально-двигательной выразительности, пластики тела; 

музыкально-игровое творчество. 

 первая: совершенствование навыков музыкально-двигательной выразительности, 

пластичности тела; решение музыкально-творческих задач.  

вторая: усовершенствование музыкально-двигательных приемов и навыков; 

совершенствование приемов пластического движения;  сценическая деятельность. 



212 

 

третья: совершенствование элементов народного танца, как элементов сценического 

действия; освоение пластического тренинга; техника “свободного” пластического танца; 

сценическая деятельность. 

                                    ФОРМЫ и МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Формы организации деятельности. 

 Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с частью 

коллектива. 

Формы проведения занятий. 

- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- беседа; 

- экскурсия; 

- концерт; 

- конкурс; 

- фестиваль.  

Методы: 

1. Словесный метод используется при беседе, рассказе,  при анализе музыкального или 

художественного произведения. 

2. Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, видеоматериалов. 

3. Практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 

        

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Подготовительная группа 

 1.РАЗДЕЛ  “МУЗЫКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ” 

Характерная выразительность каждого движения зависит от того, как и в каком 

соотношении в нем используются приемы. Поэтому параллельно с изучаемым материалом 

одной темы дается материал и других тем, в которых приходится пользоваться тем или иным 

приемом движения. Так развивается умение детей естественно пользоваться приемами, 

работая над изменением характера движения. 

Для того чтобы разучивать и совершенствовать разнообразные виды движения нужно 

воспитать у детей основные технические навыки: 

Первый – умение начинать двигаться с началом музыки. 

Второй – умение придавать движению нужную динамическую выразительность. 

Третий – умение заканчивать движение точно с окончанием музыкального произведения 

(или его части) – технически связан со вторым: дети должны уменьшить (тормозить) 

устремленность своего движения при приближении заключения музыкальной мысли. 

 

ТЕМА: “Приемы музыкально-двигательной выразительности”. 

Дети овладевают тремя приемами движения – пружинным, маховым и плавным, 

дающими им в дальнейшем возможность сообщить движению характер и выразительность, 

свойственные разнообразным музыкально-двигательным образам. 

Освоение пружинных движений. Прием пружинного движения осваивается в движениях 

ног, рук и корпуса. Дети должны научиться различать сильную и слабую фазу движения. 

“Пружинки” – основное упражнение для ног. Развивает пружинное движение ног, как в 

коленном суставе, так и в ступне; усиливает и закрепляет эмоционально-двигательную 

реакцию на изменение силы звучания музыки. 

“Игра с мячом” – пружинное движение рук. Имитируя игру с мячом, дети упражняются в 

пружинном движении руки, совершенствуют работу кистей и пальцев. 

Освоение маховых движений. Прием махового движения используется при работе над 

музыкой с широкой, ярко акцентированной мелодией, построенной на больших интервалах. 

Имеет две фазы – слабую и сильную. 
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Для рук используется упражнение “Взлетайте, ленты!”, которое подготавливает к 

исполнению более сложных и сильных маховых движений (взмахов), а именно, к 

упражнению “Мельница” (круговые махи). 

Осваивая эти упражнения, дети знакомятся с двумя музыкально-двигательными 

образами, близкими по форме, но разными по содержанию. А также развивают умение 

постепенно изменять динамическую напряженность движения. 

Для корпуса используется упражнение “Колка дров”. Упражнение требует полного 

напряжения мышц. 

Освоение плавных движений. Используются упражнения “Тугая резинка” (плавное 

полуприседание), “Поющие руки” (плавное движение рук). Движения исполнятся слитно, то 

есть между движением вниз и вверх или вперед и назад остановок не делается. 

 

ТЕМА: “Основные движения эмоционально-динамического характера”. 

Каждое упражнение построено на определенной музыке, характер которой определяет 

особенности движения. Используется музыка марша, народные мелодии. 

Ходьба: спокойно-сдержанная, неторопливая, высоко поднимая колени, бодрая, различного 

характера (высокий и осторожный шаг), с продвижением вперед и на месте, на полупальцах, 

плавная, топающий шаг на всей ступне, пружинный шаг, высокий и тихий шаг, решительный 

и настороженный шаг. 

Бег: легкий, неторопливый танцевальный, стремительный, широкий; легкий пружинный, 

пружинный с прыжками; на месте и стремительный. 

Задача - учить изменять характер бега. 

Упражнения в стремительном беге вырабатывают у детей способность двигаться 

собрано, целенаправленно, динамично и подготавливают к широкому бегу.Для развития 

легкости движения используется бег с лентами. 

Прыжковые движения: подпрыгивание на двух ногах, поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки, сильные поскоки. 

Дети учатся уточнять характер и ритм подскоков. 

Упражнение “Попрыгунчики” (пружинное подпрыгивание) – вырабатывает навыки, 

обеспечивающие в дальнейшем легкость и четкость многих движений (бега, прыжков, 

поскоков и т.п.). 

 

ТЕМА: “Музыкально-игровое творчество”. 

       Игра является важным методом приобщения, активизации интереса к музыке и наиболее 

естественным путем к созданию музыкально-двигательных образов. 

       Используются музыкальные игры и музыкально-игровые упражнения. 

Например - “Найди свое место в колонне” (игровое упражнение). В музыке сопоставляются 

два настроения – энергичное, напористое (марш) и легкое, беззаботное. Дети передают их 

бодрой ходьбой в строгом, четком строю и свободным, непринужденным движением без 

строя. Упражнение воспитывает умение организованно выполнять перестроения 

самостоятельно, без указаний педагога. Дети воспринимают игру как своеобразное 

соревнование в умении слушаться музыки – четко, организованно перестраиваться, 

выполняя команду марша, и быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, 

задорной пляски. 

        После краткого объяснения содержания игры детям предлагается самим начинать 

действовать. Задание строится на одном музыкально-двигательном образе, без развития 

сюжета. При дальнейших повторных играх, детям задаются наводящие вопросы, напоминая 

особенности музыки и образов игры. Дети уточняют, несколько изменяют свои движения. 

        В игре дети могут самостоятельно выразить свои чувства. 

 

2. РАЗДЕЛ “Элементы пластического танца 

ТЕМА: “Основы пластики”. 
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      Наряду с классической музыкой дети также знакомятся с музыкой, ритмическая основа 

которой соответствует характеру плавных и “текучих” движений тела, тем самым помогая 

сильнее и глубже переживать создаваемые ими пластические образы. 

      Дети выполняют специальное разогревающее позвоночник упражнение “Ролик”. 

Знакомятся с такими понятиями и упражнениями, как: “Ось” (ось позвоночника – один конец 

уходит в небо, другой в землю), “Цветок” (образ распускающегося цветка – раскрытие и 

закрытие грудной клетк 

 

ТЕМА “Упражнения на вращение суставов”. 
      Способствуют осознанию работы частей тела, развивают гибкость и упругость 

позвоночника, пластику рук, стопы, укрепляют отдельные группы мышц, увеличивают 

подвижность суставов. Подготавливают к дальнейшей работе по освоению навыков 

пластического движения. 

Упражнения выполняются в положении стоя, сидя и лежа на полу. 

 

 3. РАЗДЕЛ “Танцевально-художественная работа»  

Каждое занятие строится на музыкальном материале, могущем одновременно служить 

двум заданиям, т.е. музыка берется такая, на которой можно строить как техническую, так и 

художественную работу. Такой подход в корне меняет отношении ученика к любому 

заданию. 

      В танцах дети закрепляют знания, умения и навыки, полученные на учебных занятиях. 

      Также учатся осваивать пространство зала, располагаться и перемещаться по 

сценической площадке. Знакомятся с таким понятием как рисунок танца. Учатся 

перестраиваться в круг, в колонну. 

      В музыкально-пространственных композициях дети развивают чувство коллектива: они 

учатся переживать музыку в общем ритме, вместе, дружно и слаженно. 

      В музыкальный репертуар наряду с народной и детской музыкой включены небольшие 

произведения (или отрывки их них) композиторов-классиков. Например, К. Вебер. “Моменто 

каприччиозо” (отрывок); Ф. Шуберт. “Экоссез”, соч. 18а, №1; В. Моцарт. Отрывок из оперы 

“Дон-Жуан”; Л. Бетховен. “Лендлер”. 

 

4. РАЗДЕЛ “Введение в мир искусства”. 

Темы бесед: “Образы природы”, “Образы искусства”. 

Дети знакомятся с произведениями живописи, скульптуры; с произведениями композиторов 

классической музыки. 

 

                      Первая группа 

1. РАЗДЕЛ “Музыкальное движение”. 

       Материал для детей второго года обучения усложняется. 

Совершенствуется умение детей целенаправленно находить и изменять движения для более 

выразительного воплощения музыкально-двигательных образов. 

       Музыкально-двигательные образы делаются более значительными, глубокими по 

содержанию, более точными и сложными по форме. Работа над ними способствует росту 

творческой активности детей. 

 

ТЕМА: “Совершенствование приемов музыкально-двигательной выразительности”. 

       Совершенствуется умение детей исполнять движение пружинным, маховым и 

плавным приемом, изменяя их силу, амплитуду, ритм, темп. 

Дети осваивают более сложные движения: пружинные для рук, плавные для корпуса, 

маховые для корпуса и ног. 

- Упражнение - “Игра с мячом”, исполняется теперь на пружинном беге. 
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- Упражнение - “Тяжелые руки” (маховые движения), помогает детям изменить характер 

освоенных ранее легких маховых движений – сделать их энергичнее, тяжелее. Дети учатся в 

соответствии с динамикой музыки исполнять их с большим или меньшим напряжением, 

постепенно увеличивать размах движений. 

- Упражнение “Лесорубы” (подражательное движение) является усложненным вариантом 

упражнения “Колка дров”. В нем движения технически труднее, требуют лучшей 

координации. 

      Параллельно со всей этой работой, продолжается работа над подготовительными 

упражнениями: расслабление мышц плечевого пояса; раскачивание рук и корпуса; 

постепенное сгибание и разгибание корпуса; отведение ноги назад махом и т.д. 

 

 ТЕМА: “Совершенствование основных движений эмоционально-динамического 

характера”. 

 - Упражнение “Ускоряй и замедляй” является основным приемом для совершенствования 

ходьбы и бега: оно вырабатывает у детей качества, которые в дальнейшем дают им 

возможность естественно и непринужденно изменять выразительность этих движений, 

делать их  более, то менее устремленными, целенаправленными и энергичными. 

- Упражнение - “То бегом, то шагом” – переходы с ходьбы на бег совершенствуют оба 

движения: после бега шаг невольно делается легче, а бег после шага – пружинисто. 

Большое число упражнений строится на энергичных пружинных движениях – 

прыжках, поскоках, сильном беге. Дети должны научиться быстро и сильно отталкиваться 

(выпрямляться, отрываться от пола, подниматься). Энергичные, стремительные образы 

требуют умения пользоваться сильными маховыми движениями, увлекающими за собой весь 

корпус. 

    Параллельно со всей этой работой, продолжается работа над подготовительными 

упражнениями: полуприседание напряженное, полуприседание пружинное; для ступни; 

выпады вперед и в сторону с пружинным движением в колене и т. д. 

ТЕМА: “Музыкально–игровое творчество”. 

    В специальных заданиях дети приобретают способность самостоятельно изменять 

выразительность своих основных движений (ходьбы, бега, прыжков) в зависимости от 

особенностей музыки. 

     Возрастает роль заданий на самостоятельное воплощение в движениях музыкальных 

впечатлений. 

    Дети привлекаются к совместной разработке новых игр: предлагается тема, музыка и 

приблизительный план. Дети должны внести свои поправки и предложения. 

    Музыка используется одночастная (законченные отрывки), с одним ярким и цельным 

музыкальным образом. Например, Л. Бетховен. “Лендлер”, Р. Шуман. “Смелый наездник”. 

 

2. РАЗДЕЛ “Элементы пластического танца”. 

ТЕМА: “Приемы пластического движения”. 

      Основным приемом пластического движения является пластическая “волна” всем телом. 

      После изучения тем этого раздела 1-го года обучения, дети усваивают навык 

пластической “волны”. Успешность выполнения этого движения зависит от хорошо развитой 

координации движения и гибкости и упругости позвоночника. Эти свойства позвоночника 

развивались в специальных упражнениях, работа над которыми продолжается и на втором 

году обучения. 

      Исходное положение поза “зерна” (сидя на пятках, корпус опущен на бедра). Медленно 

выпрямляем позвоночник (“Ось”), начиная от копчика. Руки внизу, голова опущена. Далее 

раскрывается грудная клетка (“Цветок”), голова и руки поднимаются вверх (к небу). В 

момент полного раскрытия, нижняя часть позвоночника начинает медленно опускаться вниз 

(к земле), постепенно увлекая за собой верхнюю часть позвоночника. “Цветок” закрывается. 
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Движение повторяется снова, создавая ощущение непрерывно движущегося волнообразного 

движения всем туловищем. 

      После освоения навыка пластической “волны” в положении сидя на пятках можно 

перейти к изучению в положении стоя. Используются положения ног в 1-й (естественной) 

позиции, угол между ступнями 45 % и ноги на ширине плеч, стопы параллельно, ноги в 

коленях согнуты и слегка пружинят. 

      Движение пластическая “волна” становится подобием действия только при достаточной 

фантазии ребенка, после того, как освоена принципиальная схема. Музыка и верно 

направленное воображение помогает детям вызвать нужные ассоциации и побудить их 

целенаправленно выполнять движение. 

Прием пластической “волны” гармонично развивает пластику тела, способствует выработке 

выразительного жеста. 

 

ТЕМА: “Музыкально–пластический образ”. 

      Развивая фантазию и воображение, дети учатся на основе музыкального образа и 

выразительного жеста найти его пластическое решение, используя сценическое 

пространство. 

     Поэтому работа над созданием образа начинается с прослушивания музыки. Потом дети 

отвечают на вопросы: Какие чувства передает музыка? О чем рассказывает музыка? Как 

рассказывает музыка? Таким образом дети учатся анализировать, определять структуру, 

форму, характер, образный строй музыкального произведения. 

     На основе звуковых ассоциаций рождаются образы. Определив тему музыкального 

произведения и выбрав ассоциативный образ, происходит выбор соответствующей позы. 

     Дается задание выразить всеми возможными средствами заданный образ, который 

гармонично существует внутри музыкального произведения. 

     При создании образа используются дополнительные средства сценической 

выразительности: газовые шарфы, ленты, элементы костюма. 

 

3. РАЗДЕЛ “Танцевально–художественная работа”. 

     Музыкально-пластические композиции развивают чувство сценического пространства, 

новое ощущение коллективного действия. Поскольку образное содержание и характер 

движений всецело вытекает из содержания и формы музыки, то музыка воспринимается как 

логичное и последовательное действие. 

      Используются парные и групповые задания. Их цель - уметь через сценическую 

композицию донести мысль, сюжет, раскрыть танцевальный образ. Задача - добиться 

полного слияния слышимого (музыкального образа) и видимого (танцевального образа). 

 

4. РАЗДЕЛ “Введение в мир искусства”. 

      Дети знакомятся с историей развития танцевального искусства. 

Узнают о творчестве одной из наиболее ярких представительниц пластического танца 

Айседоры Дункан. 

Знакомятся с творчеством великих композиторов классической музыки: Чайковского, 

Мусоргского, Шопена, Вивальди. 

 

                          Вторая группа 

1. РАЗДЕЛ “Музыкальное движение”. 

ТЕМА: “Усовершенствование музыкально-двигательных приемов и навыков”. 

      Продолжается работа над основными движениями и приемами. 

Умения и навыки закрепляются, как в работе над подготовительными упражнениями, так и в 

музыкально-пространственных композициях, хороводах и танцах (полька парами, 

“Полонез”). 
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ТЕМА: “Импровизация”. 

      Музыкальное движение дает возможность детям активно входить в музыку через 

импровизацию, создавать свои собственные танцевальные композиции. Но прежде чем 

образы импровизаций станут ясными и выразительными, дети должны пройти под 

руководством педагога путь овладения азами техники естественного человеческого 

движения, наполненного музыкой. 

      Импровизируя, дети проявляют творческую активность, развивают воображение, 

раскрывают свою индивидуальность. 

Темы для импровизаций даются педагогом, но также и предлагаются самими детьми. 

Например, “Времена года”, “Ручеек”, “Ветерок и ветер” и др. 

 

2. РАЗДЕЛ “Элементы пластического танца”. 

ТЕМА: “Совершенствование навыков пластического движения”. 

Совершенствуется навык пластической “волны” сидя, стоя. 

Осваивается движение волны руками. 

       Детям дается задание передать средствами пластической выразительности образы 

Вселенной. Например, образ дерева, образ улитки, образ птицы и т. д. 

 

ТЕМА: “Музыкально–пластические этюды”. 

        Музыкально–пластические этюды рождаются из опыта всей предыдущей работы  

занимающихся. 

       Задача упражнений сводится к конкретным действиям, а не к игре в чувства. Этюды 

состоят из трех действий: начало, развитие и финал. 

Далее идет развитие движения по действию, которое также заранее оговаривается. В финале 

образ может измениться не только внутренне (что происходит всегда), но и внешне. 

Например, это собирательный образ цветка, который распускается (одно музыкальное 

произведение), проживает лето (другое музыкальное произведение) и увядает (третье 

музыкальное произведение). 

       Этюды закрепляют навыки, полученные в упражнениях предыдущих РАЗДЕЛОВ, 

показывают насколько точно и правильно ребенок может выполнить поставленную перед 

ним задачу. 

      Этюды – подготовка к работе над танцевальным номером. 

 

3. РАЗДЕЛ “Танцевально–художественная работа”. 

      Постановочная работа ведется по двум направлениям: создание танцевального образа 

(поиск выразительной пластики) и выстраивание музыкально – пластических композиций. 

Ведется работа над программными композициями на музыку Шопена, Шуберта, Брамса. 

 

4. РАЗДЕЛ “Введение в мир искусства”. 

      Дети знакомятся с историей развития танцевального искусства, а также балетного 

искусства. Балет - классический и пластический  вид танцевального спектакля. Примеры для 

сравнения: видеозаписи, фотоальбомы, репродукции. 

 

                                      Третья группа 

1. РАЗДЕЛ “Элементы пластического танца”. 

ТЕМА: “Пластический тренинг”. 

      Задача - совершенствовать пластику тела, развивая принцип непрерывности движения. 

Через образы Вселенной, научить видеть и чувствовать красоту пластической формы. 

      Весь пластический тренинг ведется на основе единства энергий дыхания, воображения, 

движения. Одновременно это единство сливается в пластике танцора с энергией 

окружающего его пространства. 
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      Все пластические движения последовательно связаны между собой и образуют 

целостную систему из семидесяти семи упражнений, называемую “Рождение Цветка в 

Океане Света”. 

      Каждое движение выполняется в ритме естественного дыхания человека (вдох-выдох). 

Дыхание человека, его “органичная музыка”, рождает движение, раскрывает тело при вдохе 

и закрывает его при выдохе. 

      В гармоничном движении нет поворотов под острыми углами, все повороты 

осуществляются по плавной кривой: по волне, по спирали, по кругу. Эти естественные линии 

гармонии заложены в возможных движениях отдельных частей тела и всего тела. 

 

ТЕМА: “Сценическое действие”. 

       В процессе обучения дети знакомятся элементами АКТЕРСКОГО мастерства как 

элементами СЦЕНИЧЕСКОГО действия: 

·внимание-закон  сценического действия 

· воображение - основа действия 

· образ (внешний и внутренний) 

· сценическая задача (движение-действие) 

· взаимодействие и общение 

2. РАЗДЕЛ “Танцевально–художественная работа”. 

      Задача творческого процесса - добиться соответствия эмоциональной выраженности 

музыкальных и танцевальных образов средствами сценической и пластической 

выразительности. При этом обязательно учитываются физические данные исполнителя. 

Процесс создания танцев творческий, исполнение осмысленное. 

3. РАЗДЕЛ “Введение в мир искусства”. 

      Дети знакомятся с историей возникновения и развития “свободного” пластического танца 

и стилем “модерн”. 

 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

1.Выступление  перед  родителями                                                                   2.Участие  в  

различных  конкурсах, фестивалях                             3.Открытые занятия 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Участие в концертах, конкурсах, фестивалях показывает положительные результаты 

занятий, развивает творческий потенциал детей, вызывает заинтересованность родителей 

                                                   Репертуар 

              Образцовой хореографической студи «Алтан  Туяа» 

 

Возраст Народный Бальный Эстрадный  

Младшая    

  7--12 лет 

бурятский,  грузинский, нара  

буляалдаан, Цветок  Байкала,      

северный,   сиртаки,    

калмыцкий,    

грузинский,нерпушки, 

сороконожки, танец божков, 

коралловые бусы, китайский 

 Макарено, диско, 

Эстрадный, 

Средняя         

13-14 лет 

Тункинский, тувинский, техно-

ехор, казачий пляс, китайский, 

хани нухэд, шагай  наадан, лапти, 

бурят – монгольский, таван 

хасаг, хун шубуун, бальжин 

хатан 

джайв,          

вальс 

 каспер   
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Программа работы «Отряда юных друзей полиции» 

 

Цель  программы:  

 Воспитание учащихся на традициях осознанного правопослушного поведения, 

привлечение подростков к пропаганде основ безопасности, коллективизма, долга, 

патриотизма, оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании 

общественного порядка в МОУ  « СОШ» профилактика безопасности и правонарушений 

среди учащихся, правовое воспитание подростков, подготовка их к работе в 

правоохранительных органах. 

Задачи программы: 

1. Пропаганда правовых знаний среди учащихся; 

2. Наблюдение за правопорядком в своём учебном заведении; 

3. Дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе; 

4. Воспитание честности, справедливости, принципиальности, требовательности к 

себе и окружающим; 

5. Профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних; 

6. Разрешение конфликтов среди учащихся; 

7. Работа с детьми, пропускающими занятия без уважительной причины. 

Структура и организация работы « Отряда юных помощников полиции»: 

Членами отряда юных друзей  полиции могут стать по собственному желанию 

учащиеся в возрасте 13 – 16 лет, желающие оказывать помощь органам внутренних дел 

и администрации школы в пропаганде основ безопасности жизнедеятельности и 

правовых знаний.  

Отряд создаётся при наличии не менее 10 человек. Руководство отрядом юных 

друзей полиции осуществляется командиром и заместителем, выбранными на общем 

собрании. Контролирует и координирует работу отряда заместитель директора по военно-

патриотической работе, который осуществляет взаимодействие отряда с инспектором ПДН. 

Инспектор ПДН должен оказывать помощь отряду  в организации просветительской работы, 

в разработке плана работы отряда. Приём в отряд « ЮПП» осуществляется на основании 

заявления. Члены отряда, наиболее активно себя проявившие в работе, по итогам года 

поощряются вручением  грамот, благодарностей, а также ценными подарками. 

Старшая           

15-16 лет 

Цветок Байкала, испано-

арабский,   эскимосский, 

узымчин,  наездники  испания,  

монгольская сюита,     чабан, 

райские птицы, однажды у 

Меконго,     арабский, хонхо 

дамари, танец западных бурят, 

монгльское соло, ручеёк, 

залуушуулай наадан, иркутский 

ёхор 

Монгольск

ий вальс, 

степной 

вальс          

самба,           

вальс,            

танго,     

меренги 

Эстрадный, рио, 

мармеладки, 

девичник, степная 

фантазия, дух 

предков, 



220 

 

Содержание и формы работы отряда « ЮДП» 

Изучение истории Российской,  Забайкальской полиции, Агинской и истории 

аймачной милиции посещение памятных мест, связанных с историей полиции; изучение 

правовых норм, правил поведения, дорожного движения и других основных правовых актов, 

регламентирующих поведение детей и подростков; проведение тематических викторин, игр, 

закрепляющих знания по правовым вопросам; осуществление правовой пропаганды. 

Ожидаемые результаты: 

Дети получат знания о правах и обязанностях и научатся применять их в жизни, не 

нарушая закон. 

 

Планирование работы отряда « ЮДП» 

Расписание проведения занятий отряда « Юные друзья 

полиции»   на 2020 – 2021 учебный год. 

№           Название занятия Дата прове- 

дения 

класс 

1.  Конвенция о правах ребёнка    03.09 10-11 

класс 

2.  Конституция РФ   17.09  

3.  ФЗ РФ № 120 « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

  08.10  

4.  ФЗ № 124 –ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ» 

 22.10  

5.  Участие в районном конкурсе «Юные друзья полиции»  

октябрь 

 

6.  Создание портфолио «ЮДП» октябрь  

7.  Создание презентации «ЮДП» октябрь  

8.  Создание имиджа «ЮДП» октябрь  

9.  Участие в окружном конкурсе «Юные друзья полиции» ноябрь  

10.  Семейный кодекс 05.11  

11.  Изучение истории Агинской аймачной милиции   26.11  

12.  Изучение истории Забайкальской полиции 03.12  

13.  История создания правоохранительных структур г.Читы 

и Забайкальского края. 

17.12  

14.  Заочные экскурсии  по  памятным местам, связанными с 

историей полиции  (презентация) 

  24.12  

15.  Правовые нормы и правила поведения, 

регламентирующие поведение детей и подростков 

  29.12  

16.  Правовые нормы и правила поведения, 

регламентирующие поведение детей и подростков 

 

14.01 

 

17.  Правила дорожного движения, регламентирующие 

поведение детей и подростков на дорогах 

  21.01  

18.  Правила дорожного движения, регламентирующие 

поведение детей и подростков на дорогах 

  04.02 

   

 

19.  Правовая викторина на закрепление знаний по правовым 

вопросам 

  11.02  

20.  Правовая викторина на закрепление знаний по правовым 

вопросам 

  18.02  

21.  Виды ответственности: административная и уголовная  

25.02 
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22.  Виды ответственности: административная и уголовная 04.03  

23.  Основные права несовершеннолетних 11.03  

24.  Преступления, которые подростки совершают чаще 

всего 

08.04   

25.  Преступления, которые подростки совершают чаще 

всего 

15.04  

26.  Преступления против семьи и несовершеннолетних 22.04  

27.  Моё государство и мои права   

 

Каждый год отряд должен участвовать в различных конкурсах и слётах и 

конференциях, организованных  РОВД. 

Ходить в рейды, где ребята предупреждают юных любителей поздней прогулки. 

Проводить интервью с участковым, но самое запоминающее – это встреча в ОВД, где юные 

помощники вели бы активную дискуссию по профилактике правонарушений учащихся. 

Ежегодно проводить  конкурс «Лучший отряд ЮДП»  конкурс  капитанов, отрядной песни и  

освещение  деятельности отрядов юных друзей полиции на школьном сайте. 

 

Положение 

о детском объединении «Юные  друзья полиции» МОУ «Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа №2 им.Ю.Б.Шагдарова» 
Цель: воспитание обучающихся на традициях осознанного правопослушного 

поведения, привлечение подростков к пропаганде основ безопасности, коллективизма, долга, 

патриотизма, оказание помощи инспектору по делам несовершеннолетних в поддержании 

общественного порядка в общеобразовательном учреждении, профилактика безопасности и 

правонарушений среди обучающихся, правовое воспитание подростков, подготовка их к 

работе в правоохранительных органах. 

           Задачи: 

4. Пропаганда правовых знаний среди обучающихся. 

5. Наблюдение за правопорядком в своем учебном заведении. 

6. Шефство над стоящими на учете в ПДН обучающимися школы, в том числе 

проживающими в семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

7. Дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе. 

8. Воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, 

требовательности к себе и окружающим. 

9. Профилактика асоциального поведения среди несовершеннолетних. 

10. Разрешение конфликтов среди обучающихся. 

11. Работа с обучающимися, пропускающими занятия без уважительной причины. 

Структура и организация работы Отряда юных друзей полиции. 

Членами отряда юных друзей полиции могут стать по собственному желанию 

обучающиеся в возрасте 13-17 лет, желающие оказывать помощь полиции и администрации 

школы в пропаганде основ безопасности жизнедеятельности и правовых знаний. 

Отряд создается при наличии не менее 5 человек. Руководство отрядом юных друзей 

полиции осуществляется командиром и заместителем, выбранными на общем собрании. 

Контролирует и координирует работу отряда юных друзей полиции заместитель директора 

по военно-патриотическому,  который осуществляет взаимодействие отряда юных друзей 

полиции со специалистом КДН. Специалист КДН должен оказывать помощь отряду юных 

друзей полиции в организации кружковой и просветительской работы, в оформлении уголка 

отряда, в разработке плана работы отряда. 

Члены отряда юных друзей полиции, активно участвующие в охране общественного 

порядка в школе и образцово выполняющие обязанности, по итогам года поощряются 

вручением грамот и благодарностей. 
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Ежегодно в сентябре-октябре отряд юных друзей полиции пополняется достойными 

обучающимися взамен выбывших выпускников. 

Для координации работы отряда юных друзей полиции, оказания методической и 

практической помощи привлекаются правоохранительные органы, органы здравоохранения, 

а также заинтересованные структуры. 

Содержание и формы работы отряда юных друзей  полиции: 

1. изучение истории российской и Агинской и аймачной  милиции и других 

правоохранительных структур; 

1. посещение музеев и памятных мест, связанных с историей полиции; 

2. организация бесед и встреч с работниками полиции и ветеранами 

правоохранительных органов; 

3. изучение правовых норм, правил поведения, дорожного движения и других 

основных правовых актов, регламентирующих поведение детей и подростков; 

4. проведение тематических сборов, соревнований, игр, конкурсов, правовых 

программ, закрепляющих знания по правовым вопросам; 

5. оказание помощи взрослым в поддержании порядка при проведении массовых 

мероприятий и дискотек; 

6. осуществление правовой пропаганды; 

7. работа с подростками, состоящими на внутришкольном учете и на учете в 

органах внутренних дел, по привлечению их к позитивно направленной деятельности; 

8. помощь подросткам, состоящим на учете в КДН, проживающим в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении, в преодолении кризисных ситуаций. 

Члены отряда юных друзей полиции обязаны: 

1. примерно учиться, оказывать помощь администрации школы; 

2. быть смелыми и честными, быть патриотами своей Родины; 

3. знать место расположения отделения полиции и координаты 

правоохранительных органов; 

4. следить за соблюдением общественного порядка на территории школы, в случае 

выявления нарушений немедленно сообщить в Отдел МВД или участковому; 

5. знать и соблюдать правила дорожного движения; 

6. предупреждать противоправные поступки своих товарищей; 

7. оказывать помощь и содействие органам внутренних дел. 

  

П Л А Н – график мероприятий 

Отряда юных друзей  полиции «Опера» 

на 2020-2021 учебный год 

Девиз:  

Наше призванье – всем помогать 

Ребят научить закон уважать, 

Чтоб не случилось – команда вперед! 

Дружный отряд за собой поведет! 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Планирование работы Совета отряда 

ЮПП 

Общий сбор членов отряда, выборы 

командира, разработать положение, 

цели и задачи отряда. 

 сентябрь  Батомункина С.Л.  

Балдоржиева Б.М. 
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2 Посещение классных часов 

«Рассказать об отряде юных друзей  

полиции» 

Организация дежурства по школе 

ежедневно Педагоги – 

организаторы 

 

3 Проведение курса лекций среди 

учащихся 1-4 классов по 

профилактике детского травматизма: 

«Правила поведения в школе» (1 кл.) 

«Умею ли я себя вести…» (1-4 кл.), 

«Подросток в мире правил» 

 (1-7 кл.), 

«Примерно веди себя в школе, дома, 

на улице, в транспорте» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь-

январь  

 

Педагоги – 

организаторы 

 

4 Подготовка к районному конкурсу 

«Юные друзья полиции» 

октябрь 

 

Доржиев Ж.Д. 

Яланский Ю.А. 

 

6 Проведение курса лекций для 

учащихся 5-11 классов по 

профилактике асоциального 

поведения: 

«Я – гражданин России», 

«Социальные нормы и асоциальное 

поведение (преступность, 

наркомания, алкоголизм)», 

« «Что такое закон? Главный закон 

страны», 

«Преступления и наказания» 

«Конвенция «О правах ребенка»», 

Участие в заочной олимпиаде 

«Неболит» 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 декабрь  

 

  январь  

 

февраль 

 

март 

апрель-май 

Балдоржиева Б.М. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

7 Участие в районном и окружном 

конкурсе «Юные друзья полиции» 

Ноябрь - 

декабрь 

Батомункина Х.Л,   

8 Осуществление совместных рейдов с 

учительско-родительским 

патрулированием 

в течение  г. Педагоги – 

организаторы 

 

9 Оформление правового уголка в течение г. Информационный 

отдел 

 

10 Проведение тематических бесед и 

встреч с сотрудниками 

правоохранительных  органов, 

прокуратуры в рамках месячника 

правовых знаний совместно с ОП, 

КДН 

ноябрь 

 

апрель 

Батомункина Х.Л  

11 Оформление уголка Отряда юных 

друзей полиции 

 сентябрь -

октябрь. 

Педагоги – 

организаторы 

 

12 Участие в акции «Внимание, дети» 

Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

октябрь 

апрель  

Отряд юных друзей 

полиции 

 

 

 

 

13 Приглашение родителей на заседания в течение Педагоги –  
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Совета по профилактики года организаторы 

14 Проведение классных часов, 

классных вечеров, посвященных 

«Дню защитников Отечества» 

 

февраль  

Классные 

руководители 

Педагоги – 

организаторы 

 

15 Проведение акции «Помоги 

собраться в школу 

сентябрь  

 

   Отряд юных 

друзья полиции 

 

16 Подведение итогов работы Отряда 

юных Друзей полиции полиции 

май  Педагоги – 

организаторы 

 

17 Анализ работы Отряда юных друзей 

полиции, составление плана работы 

на 2015-2016учебный год 

май-июнь  командир отряда, 

председатель совета 

отряда юных друзей 

полиции 

 

 

 

 

 

3.5. Система условий реализации ООП СОО 

 

Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников образовательного 

процесса, представленных в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 

информирование о существующих 

образовательных программах, о 

содержании образовательной 

программы школы, о результатах 

выполнения образовательной 

программы школой в целом и 

конкретно своим ребенком; 

внесение предложений, 

касающихся изменений 

образовательной программы; 

участие в определении 

индивидуального 

образовательного маршрута для 

своего ребенка; 

консультативную помощь; 

апелляцию в случае несогласия с 

оценкой образовательных 

достижений 

выбор программы 

элективных курсов, 

участия во внешкольных 

делах класса, школы; 

честную и объективную 

оценку результатов 

образовательной 

деятельности; 

собственную оценку своих 

достижений и 

затруднений; 

дополнительное время для 

освоения трудного 

материала; 

обеспечение учебными 

пособиями и другими 

средствами обучения; 

социально-психолого-

педагогическую 

поддержку; 

комфортные условия 

обучения; 

открытость оценки 

результатов их 

образовательной 

деятельности 

работа в органах 

выбор учебных пособий; 

информационное и 

методическое 

обеспечение; 

выбор образовательных 

технологий; 

повышение 

квалификации; 

поддержку деятельности 

родителями и 

администрацией 
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самоуправления 

несут ответственность за:  обязаны: 

создание благоприятных условий 

для выполнения домашней работы; 

обеспечение ребенка средствами 

для успешного обучения и 

воспитания (спортивной формой); 

ликвидацию МОУ «МСОШ №2 

имени Ю.Б.Шагдарова»  

академических задолженностей; 

совместный контроль (с МОУ 

«МСОШ №2») обучения ребенка; 

ущерб, причиненный  по вине 

ученика (материальную 

ответственность согласно 

Гражданскому кодексу РФ) 

овладеть принятыми в 

школе правилами 

поведения; 

иметь необходимые 

учебные пособия, 

принадлежности для 

работы; 

уважать права всех членов 

школьного коллектива; 

соблюдать правила 

поведения для учащихся 

 

соблюдать права 

учащихся и родителей; 

создавать условия, 

гарантирующие 

возможность успешной 

образовательной 

деятельности всем 

учащимся; 

соблюдать нормы 

выставления оценок; 

систематически 

информировать родителей 

о достижениях и 

проблемах детей; 

анализировать свою 

педагогическую 

деятельность на основе 

изучения результатов 

учебной деятельности 

учащихся; 

повышать 

профессиональную 

компетентность 

1. Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах. 

2. Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование. 

 

 

Требования к кадровым условиям реализации ООП СОО 

 

Средняяя школа укомплектована педагогическими работниками высшей и первой 

квалификационной категории. Кадровые условия реализации образовательной программы 

обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников МОУ «МСОШ №2». В школе работает творческий коллектив 

педагогов-единомышленников, заинтересованных в постоянном совершенствовании своего 

педагогического мастерства,  о чем свидетельствует постоянный процесс повышения 

квалификации педагогического состава на курсах повышения квалификации. 

Функционируют методические объединения учителей-предметников. Весь педагогический 

состав прошли курсы обучения по использованию информационно-коммуникационных 

технологий. 

Школа на 100% укомплектована кадрами. Вакансий нет.  

Работают всего в школе 116 работников. Из них: 

  35 чел. -  технические работники; 

  5 чел. - учебно-вспомогательный персонал; 

  61 чел.  – учителя; 

  9 чел.  – др. педработники; 

 6 – административно-управленческий персонал. 

     Высшее педагогическое образование имеют  65 чел. (93 %), средне-специальное – 5 чел (7 

%). 

     Имеют категорию: 
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1 категория  – 30 чел. 

Высшая  – 25 чел. 

        Имеют почетные звания: 

- «Заслуженный учитель школы России» - 3 

- «Отличник просвещения РСФСР» - 3 

- «Почетный работник общего образования РФ» - 20 

- «Почетный работник сферы образования РФ» -  2 

- «Заслуженный  работник образования Забайкальского края» - 2 

- «Заслуженный работник образования АБАО» - 1 

- «Заслуженный работник культуры АБАО» - 1 

- «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» - 1 

14 учителей являются победителями конкурса лучших учителей России, обладателями 

Президентских Грантов окружного, регионального и федерального уровней. 

У каждого педагога имеется и реализуется программа профессионального развития. 

Курсы повышения квалификации учителями пройдены 100%.  

    Педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы,  могут строить образовательную деятельность в 

рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности. На 

базе школы организовано сетевое взаимодействие с Читинским компьютерным колледжем, с 

учреждениями  дополнительного образования, с учреждениями культуры. Обеспечивается 

возможность реализации индивидуальной образовательной траектории, выбор профиля 

обучения, привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; привлечение сети Интернет и цифровой 

библиотеки  в качестве образовательного ресурса; обеспечение возможности вовлечения 

обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального 

проектирования и социального предпринимательства; обеспечение возможности вовлечения 

обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; обеспечение широкой 

социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

 

Информационно-образовательная среда 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в 

образовательном учреждении  сформирована информационная среда, созданы условия для 

реализации электронного обучения.  

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), дистанционных образовательных 

технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда  обеспечит эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность: 



227 

 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к цифровой библиотеке, 

достижениям науки и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

 Финансовые условия реализации ООП 

 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда 

работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение 

квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные 

расходы. Для повышения качества реализации образовательной программы школа привлекает 

в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства. 

Данные финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации 

образовательной программы и эффективно стимулируют его повышение. 

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию 

и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  
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 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная 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, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 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 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

      

Данные условия обеспечены наличием в основной  школе: 

 современных оборудованных кабинетов, включающих наличие у учителя 

персонального компьютера, имеющего выход в Интернет, мультимедийного 

оборудования или телевизора. 

 оборудованных спортивного, актового и столовых залов, теннисной и хоккейной 

площадки; 

 библиотекой и 2 читальными залами, оснащенными персональными компьютерами, 

имеющим выход в Интернет, сканером, принтером и копиром; 

 Информационный центр с 3 компьютерными классами с разнообразными 

программными материалами и имеющими выход в Интернет; 

 Смарт- центр и медиа- центр. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 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 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 
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– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей, обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др. 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

–  мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы; 

– полные 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: 



230 

 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-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; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

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; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

     Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные 

возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 
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Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП 

информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

Информационно-технические условия МОУ «МСОШ №2» 

 

№ наименование примечание 

1 Локальная внутренняя сеть есть 

2 Доступ к сети Интернет 

(оптоволоконная линия) 

Скорость 4 Мб/сек 

 Зоны доступа Wi-Fi 4 точки доступа 

3 Сайт школы http://mss2.ru 

4 Сайты учителей,  

сайты классов 

Персональные сайты на ресурсах Интернета  

5 Активность родителей и 

общественности на интернет-

ресурсах школы 

Сетевой журнал в ГИС «Контингент» по адресу 

http://region.zabedu.ru; 

Форумы на школьном сайте 

6 Нормативные документы на 

сайте школы 

Есть 

7 ИКТ в образовательном 

процессе 

Офисный пакет программ; 

Система внутришкольных web-конференций; 

Доступ к сети Интернет в учебных кабинетах; 

Пакет программ для интерактивных досок; 

ЭОР: внутришкольный портал, медиатека; 

8 Апробация программ, 

обеспечивающих электронный 

оборот, обработку, анализ 

отчетности 

ГИС «Контингент»; 

Корпоративный файл-сервер для обеспечения 

документооборота; 

Облачные сервисы хранения и обмена данными 

(Яндекс.диск, Dropbox, ICloude, Google Cloude); 

9 Ведение электронных 

дневников 

ГИС «Контингент» 

10 Наличие сервера Есть: пул виртуальных серверов (web-сервер, 

файл-сервер, контроллер домена, сервер 

видеоконференций) 

 

 

Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса 

№ Описание компьютерного класса или 

комплекса (количество, 

спецификация серверов, рабочих 

станций) 

Установлен (кабинет 

информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

(предметы) 

Год 

установк

и 

1 Информационный центр 41 ПК+2 

сервер 

   

 28 ПК Core 2 Duo, 4200 2 компьютерных 

класса 

Информатика и 

ИКТ 

2008 
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 1 ПК Core 2 Duo, 4200 Лекционный кабинет  Информатика и 

ИКТ 

2008 

 4 ПК Core 2 Duo, 4200 — 

учительский 

учительская  2014 

 4 ПК Core 2 Duo, 2600 

 

робототехника   2014 

 4 ПК лаборантская ремонт 2004 

 1 сервер Kraftway 

1 ПК linux  Celeron 1200 

Серверная  2006 

2002 

2 Начальная школа 4 ПК    

 1 ПК Celeron 1200 Метод.кабинет  Начальная школа 2002 

 1 ПК Celeron 1800 Учебный кабинет  №2 Начальная школа 2004 

 1 ПК Celeron 1800 Учебный кабинет №3 Начальная школа 2004 

 1 ПК Celeron 2000 Учебный кабинет №4 Начальная школа 2004 

3 Главный корпус  ПК    

 1 ПК Core 2 Duo, 2600 Смарт-центр Все предметы 2008 

 1 ПК Celeron 1200 

1 ПК Pentium IV, 2000 

3 ПК Celeron 1700 

1 ПК Celeron 1800 

4 ПК Celeron 2000 

1 Core 2 Duo, 2600 

1 сервер 

Медиацентр Все предметы 2002 

2002 

2003 

2004 

2005 

2008 

2008 

 6 ПК Celeron 2000 Кабинеты начальных 

классов №209, 

210,211, 218, 219, 220 

Начальные 

классы 

2014 

 2 ПК Кабинет 217 Арт-студия 2014 

 1 ПК Учебный кабинет 

№221 

Химия  2014 

 1 ПК Учебный кабинет 

№105 

ОБЖ 2014 

 1 ПК Учебный кабинет 

№304 

Англ.язык 2014 

 1 ПК Celeron 2000 Учебный кабинет 

№305 

Биология, 

экология 

2014 

 1 ПК Celeron D 336 Учебный кабинет 

№306 

Физика  2008 

 1 ПК Celeron D 336 Учебный кабинет 

№307 

Рисование 2014 

 1 ПК Celeron 1800 Учебный кабинет 

№311 

Русский язык и 

литература 

2014 

 1 ПК Celeron 1800 Учебный кабинет 

№312 

Русский язык и 

литература 

2014 
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 1 ПК Celeron 1800 Учебный кабинет 

№314 

Русский язык и 

литература 

2014 

 1 ПК Celeron 1800 Учебный кабинет 

№317 

Английский язык 2014 

 1 ПК Celeron 1800 Учебный кабинет 

№328 

Русский язык и 

литература 

2014 

 1 ПК Pentium 4, 2400 Учебный кабинет 

№402 

Математика  2014 

 1 ПК Celeron 1200 Учебный кабинет 

№403 

География 2014 

 1 ПК Pentium 4, 2400 Учебный кабинет 

№409 

Математика  2014 

 1 ПК Pentium 4, 2400 Учебный кабинет 

№410 

Математика  2014 

 1 ПК Celeron 1200 Учебный кабинет 

№412 

Математика  2014 

 1 ПК Celeron 1200 Учебный кабинет 

№413 

Английский язык 2014 

 1 ПК Pentium 4, 2400 

 

Учебный кабинет 

№415 

История,право, 

обществозн-ие  

2014 

 1 ПК Pentium 4, 2400 

 

Учебный кабинет 

№416 

История,право, 

обществозн-ие  

2014 

 1 ПК Pentium 4, 2400 

 

Учебный кабинет 

№419 

История,право, 

обществозн-ие  

2014 

 1 ПК Celeron 1700 Медицинский 

кабинет 

 2008 

 1 ПК Celeron 2000 Социальный педагог  2006 

 1 ПК Pentium IV, 2000 

1 ПК Celeron 2200 

Библиотека   2008 

 2 ПК Pentium4, 3060 Канцелярия  2013 

 1 ПК Pentium4, 3060 Зам.директора по 

УВР, 2 этаж 

 2013 

 2 ПК Celeron 1200 Организаторская  2008 

 3 ПК Pentium(R) D 3000 Бухгалтерия   2012 

 1 ПК Инженер по 

безопасности 

 208 

 1 ПК Pentium IV, 3060 Зам.директора по ВР    2013 

 1 ПК Pentium4, 3060 

 

Зам.директора по 

УВР, каб.№401 

 2013 

 1 пк Детский сад  2008 

4 Кабинет обслуживающего труда 2    

 1 ПК Celeron 1200 Учебный кабинет Технология  2002 
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(мастерская 

мальчики) 

 1 ПК Celeron 1200 Учебный кабинет 

(мастерская (девочки) 

Технология   

5 Актовый зал 1    

 1 ПК Core 2 Duo, 2600 Радиорубка   2008 

6 29 Ноутбуков    

 Итого 95 = 2 сервера + 93 ПК     

     

 

Сеть и сетевое оборудование 

 

1. Тип сети ETHERNET 

2. Операционная система Windows Server 2003 

3. Количество серверов 2 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование  Характеристики  Кол-во  Производитель  

Интерактивная 

доска  

9 

4. SmartBoard — 2006 г. 

5. SmartBoard-660 — 2008 г. 

6. SmartBoard 680i со встроенным XGA 

проектором Unifi 35(диагональ 77"/195,6 см) - 

смарт  

7. Инт.доска 2010 г. (Москва приз) 

8.  Инт.доска 480iv каб. НШ - 2012 

9. Инт.доска каб.биологии - 2013 

3 

2 

 

1 

1 

1 

1 

SmartBoard 

модем Модем АД 1 2007 

сканер Fujitsu FI 5750C высокоскоростной -2009 г 1 Fujitsu 

Принтер - 16 3. Samsung ML1210 - 2003г  

4. Canon LBP 2900 — 2006г 

5. Canon LBP 1120 — 2004 г 

6. сетевой HP Laser Jet 5200 TN - 2008 

7. HP Laser Jet 1020 

8. Kyocera FS - 1020 D 

9. Принтер для РВГ 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

6 

9. Samsung  

10.Canon  

11.Canon  

12.HP  

13.HP  

14.Kyocera  

плоттер 1) Широкоформатный принтер HP500PS - 

2004 г. 

2) Плоттер-резак Puma 2 P-6011 — 2004 г. 

 i. HP 

ii. Puma 

Проекционная 

система 8 

2. Benq мр620р/ 1024*768 2200 — 2006 г. 

3. NEC VT48 LCD — 2006 г. (рубка) 

4. NEC NP100 — 2008 г. - №218 

5. Проектор каб.НШ №211 

6. Проектор каб.биологии 

7. Проектор NECNP100 – 2008 НШ 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

 

Телевизор - 7 8. ЖК телевизор SVEN STL-3200 32 -2006 г. 4 12. Sv



235 

 

9. Плазменная панель SamsungPS-50C91HR 

-2008 г. 

10. ЖК телевизор НШ – 2012 г. 

11. ЖК телевизор - 2018 

 

2 

 

1 

2 

en 

13. Sa

msung 

14. Sh

ivaki 

 

видеомагнитофон Samsung DVD V5600 – 2007 г. 1 Samsung 

Лаборатория 

робототехники - 

2013 

1. Конструктор Проробот, детали Knex 

2. FisherTechnik Пневматика 

3. FisherTechnik Механика и статика 

4. LegoWedo 

5. Lego Mindstorms NXT 2.0  

6. Доп.набор  

7. Поля для соревнований 

8. Конструктор Poweron 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

5 

 

Лаборатория  Цифровой измерительный комплекс для 

начальной школы «Я познаю окр.мир» - 

2012 

3  

 Лабораторное оборудование естественно-

научного направления - 2013 

1  

Видеокамера - 2 3. SharpV1-MC500 — 2004 г. (не рабочий) 

4. Panasonic — 2006 г. 

5. цифровая HDD \ Sony HundycamDCR-

SR220 -2008 г. 

1 

1 

1 

1. Sharp 

2. Panasonic 

3. Sony 

Другие средства 

ТСО 

3 ризограф RISO KS800 -2008 г 

4 документ-камера Aver-Media — 2006 г. 

5 документ-камера - 2013 

6 цифровой микроскоп - 2013 

7 копир-принтер-сканер Canon LaserBaseMF 

3228-2006  

8 копир-принтер-сканер Xerox-2012,2013 

9 фотоаппарат Sony DSC-R1-2007г 

10 цифровой сенсорный 

информационный киоск - 2012 

11 ксерокс бухгалтерия 

12 ксерокс CANON IR 1510 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

12.4 Riso 

12.5 Aver-Media 

12.6  

12.7  

12.8 Canon 

12.9 Sony 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

 

МОУ «МСОШ №2» обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы. 

 

Обеспеченность учебниками старшей ступени на 2018-2020 учебный год 

 

Предмет Класс Автор Издательство Год 
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издания 

 

10 класс 

Русский язык 10-11 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Просвещение 2015-

2017 

Литература в 2-х 

ч. 

10 Лебедев Ю.В. Просвещение 2015-

2017 

Английский язык 10 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Дрофа 2017 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (проф. 

уровень) 

10 Мордкович А.Г. Мнемозина 2015 

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение 2015-

2017 

Информатика и 

ИКТ 

10 Семакин И.Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 2015 

Всеобщая история 10 Загладин Н.В., Симония Н.А. Русское слово 2015 

История России 10 Сахаров А.Н., Буганов В.И. Просвещение 2014 

История России 10 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. Русское слово 2014-

2015 

Обществознание 10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. 

Просвещение 2015 

География 10-11 Максаковский В.П. Просвещение 2013-

2015 

Общая биология 10 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Дрофа 2015 

Общая биология 10 СивоглазовВ.И.,Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Дрофа 2015 

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н 

КабардинО.Ф.,Орлов 

В.А.,Эвенчик Э.Е. и др./Под ред. 

ПинскогоА.А. 

Просвещение 

Просвещение 

2015 

2015 

Химия (баз) 

Химия (проф) 

10 Габриелян О.С. Дрофа 2012-

2015 

2015 

Астрономия 10-11 Чаругин В.М. Просвещение 2017 

Астрономия 10-11 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Дрофа 2018 

ОБЖ 10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение 2015 

Физическая 

культура 

10-11 Лях В.И.  Просвещение 2015 

11 класс 

Русский язык  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Просвещение 2015-

2017 

Литература  Под.ред Журавлева В.П.  Просвещение 2013 

Английский язык  Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Титул 2002-

2009 

Алгебра и начала  Мордкович А.Г.  Мнемозина 2015 
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математического 

анализа 

Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение 2015-

2017 

Информатика и 

ИКТ 

 Семакин И.Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 2015 

Всеобщая история  Загладин Н.В. Русское слово 2015 

История России  Левандовский А.А.   Просвещение 2010 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.  

Просвещение 2015 

Общая биология  Беляев Д.К.  Просвещение 2004-

2010 

Физика  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М., 

Кабардин О. Ф., Глазунов А.Т., 

Орлов В.А. и др. / Под ред. 

Пинского А.А. 

Просвещение 2017 

 

Химия   Габриелян О.С.  Дрофа 2009-

2012 

МХК  Данилов Г.И. Дрофа 2002 

ОБЖ  Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение 2016 

Физическая 

культура 

 Лях В.И.  

 

Просвещение 2010 

 

 

 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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образовательной организации 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 
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4. СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МОУ «МСОШ №2» 

 

Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации 

образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные независимой 

общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного процесса 

утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации 

образовательного учреждения. 
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