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Общие положения. 
Основная образовательная программа среднего 

(полного) общего образования МБОУ Московской средней общеобразовательной школы 

имени Ивана Ярыгина  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной образовательной 

программы,   определяет       цели,     задачи,     планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена 

на        формирование     общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,

 социальное,    личностное и интеллектуальноеразвитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся,обеспечивающие их   социальную   

успешность,   развитие   творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка основной образовательной 

программы осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий Совет, педагогический 

совет, методический совет),   обеспечивающихгосударственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Основная       образовательная       программа        среднего     (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного  стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее    назначение,   цели,   задачи   и планируемые       

результаты       реализации       основной       образовательной программы  среднего 

(полного) общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта. Целевой раздел включает: 
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- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения       обучающимися   основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу   воспитания   и   социализации   обучающихся   на   ступени среднего 

(полного) общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового   и   безопасного   образа жизни, 

экологической культуры. 

 

Организационный раздел устанавливает    общие   рамки    организации 

образовательного       процесса,       а       также       механизм       реализации компонентов 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план среднего (полного) общего образования как один из основных        

механизмов реализации        основной      образовательной программы; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образованияМБОУ Московской  СОШ имени Ивана Ярыгина разработана на основе 

следующих нормативных документов, срок ее реализации два года: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ 

от29.12.2012г. 

 Примерная основная образовательная программа среднего  общего образования 

(решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02)«Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательныхучреждениях», утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012года №413   «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственногообразовательного стандарта среднего (полного)общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
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помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный 

N 16299. 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РоссийскойФедерации от 26 августа 2010 г. № 761н. Об утверждении 

Единогоквалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов ислужащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностейработников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 

2010 г.,регистрационный № 18638. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введенииФедерального 

образовательного стандарта общего образования». 

 Устава ОО и иных локальных актов. 

 

МБОУ Московская средняя общеобразовательная школа имени Ивана Ярыгина 

Шушенского района села Сизая была открыта в новом здании  в 2001 году. 

Школа  реализует  общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

С 1 сентября 2016 года в школе осуществляется внедрение в 10 классе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования (далее – ФГОС СОО). 

В связи с введением ФГОС СОО школа начинает реализовывать основную 

образовательную программу  среднего  общего образования (далее – ООП СОО). 
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Программа адресована: 

Кому С целью 

Учащимся и родите-

лям 

- для информирования о целях, содержании, организации 

ипредполагаемых результатах деятельности ОУ; 

- для определения сферы ответственности за достижение ре-

зультатов школы, родителей и обучающихся. 

для взаимодействия 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности,   соот-

ветствии с которым должны осуществлять учебный процесс. 

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива 

повыполнению требований к результатам и условиям 

освоенияучащимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений и ответственности   субъ-

ектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей за качество образования). 

Учредителю и орга-

нам управления 

- для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов в МБОУ Московской средней школе имени Ивана 

Ярыгина; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов обра 

зовательной деятельности ОУ. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Московской средней 

общеобразовательной школы имени Ивана Ярыгина определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на ступени среднего  общего образования, направленных на 

обеспечение: 

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

• равных возможностей получения качественного среднего  общего образования; 

• реализацию бесплатного образования на ступени 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; 

• воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию  образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 
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• создание условий для развития и самореализации обучающихся; 

а так же для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

РФ»: 

-гуманистический характер образования; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами    

независимо    от    национальной,    религиозной    и    социальной принадлежности. 

Содержание   основной   образовательной   программы   среднего    общего 

образования формируется с учѐтом: 

-особенностей образовательного учреждения (сельская школа с чиленностью 230 

человек, в 10-11 классах обучается по 8-10 человек, в селе нет других 

образовательных учреждений, удаленность от районного центра составляет  60 км, в 

селе отсутствуют градообразующие предприятия); 

- с учетом  образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

 

 

1.Целевой раздел  основной образовательной программы среднего  (полного) 

общего образования 

1.1.Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной  программы среднего  

общего образования 

Цели программы: 
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие  социально активной личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС СОО; 

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

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

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

• обеспечение     преемственности,    основного   общего,    среднего  общего 

образования; 
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• обеспечение доступности получения качественного среднего  общего образования, 

достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего  общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с особыми потребностями, позволяющих ученикам 

продолжать обучение в вузах как г. Красноярска, так и других вузах России и Зарубежья; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации     

образовательного     процесса,     взаимодействия     всех     его участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

через систему профильного обучения, элективных курсов, секций, студий, клубной 

деятельности, организацию общественно-полезной деятельности, волонтерской 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием сетевого 

взаимодействия  с учреждениями из других ведомств; 

• формирование готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению; 

• обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности, реализации 

свободы выбора образовательной программы. 

• развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования,    исследовательской    деятельности,  проектной деятельности,  методов    

научного познания. 

• 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. 

 

Преемственность  основного общего и среднего (полного) общего образования в МБОУ 

Московской СОШ имени Ивана Ярыгина  заложена методологическим, содержательным 

единством всех основных образовательных программ и обеспечивается рядом мер, среди 

которых: 

 единство календарного графика образовательного процесса; 

 

 профориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования: класс РусГидро 

(п. Черемушки, филиал  СФУ); 

 единство требований к инфраструктуре образовательного пространства; 

 единство входной и выходной диагностики результатов образования от одного уровня 

образования к  другому. 

 

Переход от ООО к СОО заложен в организации и проведении событийных мероприятий: 

-май 9 класс: Деловая игра «Перекресток», цель которой помочь выпускнику 9 

классасделать выбор дальнейшегообучения (10 кл - профиль или ССУЗ); 

-1 сентября:Сессия самоопределения (квест), цель которой  организовать деятельность 

для 10-тиклассников по составленнию индивидуальной образовательной программы 

(ИОП), в которой учащиея укажут свои жизненные планы,  определяться со своим 

индивидуальным учебным планом (ИУП), самоопределятся с внеурочной деятельностью. 

Напишут мотивационное письмо, себе- выпускнику.Сосотится  «Посвящение в 

старшеклассники». 

-2 сентября: Кругосветка «10 кадров», цель этого мероприятия - познакомить 10 

классников с особенностями организации образовательного пространства старшей школы 
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(как работать с ИУП, нелинейным расписанием, как устроена система оценивания в 

старшей школе в баллах, организация внеурочной деятельности, участие в 

самоуправлении, в  социальных акциях, работа над индивидуальным проектом и т.д). 

-3 сентября: Рефлексивный час для 10- ти классников. Фокусом рефлексии  становится 

проблема смысла жизни («Для чего я живу?», «Как жить?»). Обсуждаем формулировку 

«служить людям», «приносить пользу». Интересны не столько вопрос «Кем быть?», 

сколько «Каким быть?», а также гуманистические ценности (он готов работать в системе 

социальной защиты), общественная направленность личной жизни (борьба с наркоманией 

и т.п.), широкая социальная благотворительность, идеалы. 

Рефлексивный час для учащихся старшей школы станет периодическим мероприятием 1 раз в 

неделю, на котором будут подводиться промежуточные итоги по достижению запланированного в 

начале неделе. 

Обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися 10-11кл. в МБОУ Московской СОШ имени 

Ивана Ярыгина  посредством: 

 открытости информации о системе образования; 

 прозрачности процедур зачисления учащихся в школу; 

 организации  работы с детьми с ОВЗ; 

 включения учащихся в преобразование внешкольной социальной среды (района, села)и в 

управление школой для приобретения  социального опыта и развития лидерских качеств. 

  

 Обеспечение  индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса выпускника, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание необходимых условий для самореализации  личности осуществляется  в МБОУ 

Московской СОШ им. Ивана Ярыгина посредством: 

 организации поддержки траекторий развития учащихся за счѐт введения 

индивидуальных образовательных программ (ИОП), индивидуальных учебных 

планов (ИУП); 

 привлечения к выявлению личностных особенностей учащихся и разработке 

индивидуальных программ их развития психолога, социального педагога; 

 обеспечение выбора уровня  изучения предметов (на углубленном или базовом). 

Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников осуществляется в МБОУ 

Московской СОШ им. Ивана Ярыгина посредством создания  инфраструктуры 

внеурочной деятельности, которая позволяет реализоватьвсе основные направления 

развития личности: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, к науке, к 

творчеству и к жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Взаимодействие МБОУ Московской СОШ имени Ивана Ярыгина  с 

социальными партнѐрами при реализации основной образовательной программы 

осуществляется системно и на договорной  основе: 
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Тип организации Названия организаций 

Краевые КБОУ «Школа дистанционного образования» 

Муниципальные 

(пос.Шушенское) 

- Управление образования администрации Шушенского района 

-ФСЦ им.Ивана Ярыгина; 

-Центр туризма и краеведения  

-Биосферный  заповедник 

МБОУ Шушенская сош №1 

КГБУ Шушенский сельхозколледж 

МБОУ Шушенская сош №3 

 

 

 

 

 
Сельские (село Сизая) -Сельская библиотека «Светелка»; 

-Сельский Дом культуры; 

-Музей Ивана Ярыгина. 

Выявление и развитие способностей обучающихся в МБОУ Московской СОШ 

им. Ивана Ярыгина, их профессиональных склонностей осуществляется через систему 

клубов, лабораторий, студий, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики на территории сельской администрации. 

Организация интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности осуществляется 

в МБОУ Московской СОШ имени Ивана Ярыгина  посредством: 

• внеурочной деятельности в форме проектной и исследовательской деятельностей; 

• организации воспитательной среды через единые общешкольные социальные проекты 

«Неделя добра» и «Есть –идея!», «Территория-2020»; 

• взаимодействия с Музеем Ивана Ярыгина; 

• взаимодействие с филиалом СФУ  вп. Черемушки  «Энерго-класс»; 

• через олимпиадное движение. 

Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада организуется в МБОУ Московской СОШ имени Ивана Ярыгина посредством 

организации деятельности: 

• Совета старшеклассников, 

• Систему   родительских собраний и индивидуальных консультаций; 

• Управляющего  совета; 

• Родительскогокомитета. 

Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села Сизая или Шушенского  района) для приобретения опыта реального 

управления и действия осуществляется в МБОУ Московской СОШ имени Ивана Ярыгина  

посредством организации деятельности: 

• мобильного трудового отряда старшеклассников; 

• волонтерской деятельности; 

• организацию и проведение «Рефлексивных часов» и написание мотивационных писем; 

• организация и проведение мероприятия «День дублера». 

 Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального  педагога, посредством выявления 

приоритетных способностей учащихся  через реализацию индивидуального проекта, с 

привлечением специалистов Центра занятости, других ведомств и взаимодействия с Шушенскими 
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школами №1 и №3. 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности реализуется в МБОУ Московской СОШ имени Ивана 

Ярыгина  посредством разработанной программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

В школе    дополнительное образование учащихся осуществляется в форме: 

1) программ дополнительного образования, реализуемых педагогами школы; 

2) программ дополнительного образования, реализуемых внешкольными учреждениями 

дополнительного образования по договору со школой (секция вольной борьбы-ДЮСШ, 

Центр туризма и краеведения   - природоохранные акции,  «Школа предпринимателя»- 

Шушенский с/х колледж.) 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося обеспечивается в МБОУ Московской СОШ имени 

Ивана Ярыгина  посредством дифференциации образовательного процесса по 

разным основаниям: 

Система дифференциации по категориям обучающихся 

Категория обучающихся Формы дифференциации 
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Одарѐнные дети Лаборатории естественно научного профиля, студии 

(вокал, хореография), физкультурно-спортивный клуб  

«Наследники Ивана Ярыгина»,  Олимпиады и конкурсы 

разных уровней; Творческие   мастерские и задания; 

Интеллектуальный марафон; Научно-практические 

конференции;  Индивидуальный проект. Проект, 

Сотрудничество с другими школами, ВУЗами, музеем. 

Дети, требующие 

комплексной помощи в 

освоении ООП 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми, 

просветительская работа с родителями. Выстраивание  и 

корректировка индивидуального учебного плана, 

организацию рефлексивной деятельности. 

Дети с особыми 

образовательными 

потребностями и тяжѐлыми 

хроническими 

заболеваниями 

Система дополнительных занятий, специальные группы 

облегчѐнных физических нагрузок на физкультуре. 

Варианты использования различных форм обучения 

(семейная, заочная, дистанционная) 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности в 

МБОУ Московской СОШ имени Ивана Ярыгина  — раскрыть индивидуальность, помочь 

ей развиться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость. Дифференци-

рованное обучение   направлено на выявление задатков и способностей каждого 

учащегося. 

Система дифференциации по целевым основаниям 

Целевое назначение                     Формы дифференциации 
 

Уровневая дифференциация (по 

уровням усвоения ООП: базовый и 

повышенный) 

Индивидуальная и групповая дифференциация в 

соответствии с уровнем выполняемого на уроке 

предметного задания 

Дифференциация по видам 

коммуникации 

Групповая дифференциация на уроке в 

соответствии с видом коммуникации 

(коммуникация как взаимодействие, коммуникация 

как сотрудничество) 

Дифференциация по области инте-

ресов 

Группы разновозрастные для углубленного 

изучения предметов, различные  секции и 

студии:    вокальные, танцевальные, спортивные 

и др. а также другие   направления 

воспитательной деятельности. 
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Профильная дифференциация Организация обучения по индивидуальным 

учебным планам (ИУП) в разновозрастных 

группах  учащихся 10-11 классов на 

углубленном или базовом уровне. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

Реализация системно-деятельностного подхода осуществляется в МБОУ 

Московской СОШ им. Ивана Ярыгина  в целостном образовательном процессе, как в 

рамках учебной, так и в рамках воспитательной деятельности: 

Реализация системно-деятельностного подхода: 

Учебный процесс Воспитательный процесс 

В ходе урочной деятельности в рамках 

учебного плана школы 

В ходе занятий в рамках внеурочной дея-

тельности 

В процессе реализации контрольно-

диагностических процедур оценки 

достижения метапредметных результатов 

В ходе реализации проектной деятельности 

(участия в общешкольных проектах) 

В ходе деятельности школьного 

(ученического самоуправления) 

Средства реализации системно-деятельностного подхода 
• Моделирование и анализ жизненных ситуаций; 

• Использование активных и интерактивных методик (деловые игры, дебаты, кейс-

технологии, проектная и научно-исследовательская деятельность). 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16—17 лет, связанных: 

 с  переходом от учебных действий, характерных для основной  школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и 

под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне среднего образования  в  новой внутренней позиции 

обучающегося — направленной на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 благодаря развитию рефлексии (через организацию «Рефлексивного часа» и 

написание мотивационных писем) общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий, контроля, оценки и перехода к самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской, проектной. 

Возрасной  этап  юношеский возраст  (16—17 лет, 10 – 11классы). 
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Кризис 16-17 лет  возникает на рубеже привычной школьной жизни и новой 

взрослой жизни и является временем выбора жизненного пути.   

Центральное психологическое новообразование юношеского возраста – становление 

устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». Это связано с усилением 

личностного контроля, самоуправления, новой стадией развития интеллекта. Главное 

приобретение ранней юности – открытие своего внутреннего мира, его эмансипация 

от взрослых. Юноши особенно чувствительны к своим внутренним психологическим 

проблемам, склонны переоценивать их значимость. В юношеском возрасте усиливается 

внимание к личностным, внутренним, собственно психологическим качествам людей. В 

это же время формируется устойчивые стремления прогнозировать интеллектуальные и 

волевые качества других, свойства их характера, жизненные планы и мечты с опорой на 

образец, идеал. Многие юноши считают себя весьма проницательными в этом плане и 

склонны делать далеко идущие выводы о людях на основе собственных впечатлений. 

Возрастные сдвиги в восприятии других равным образом относятся и к 

самовосприятию, самосознанию. В это время отмечается тенденция подчеркнуть 

собственную индивидуальность, непохожесть на других. Вместе с этим приходит и 

осознание чувства одиночества. Юношеское «Я» еще нестабильно, диффузно, подвержено 

разным влияниям. Желаемое часто принимается за действительное, придуманное 

воспринимается как реальное. Психологически становление «Я» переживается как 

смутное беспокойство, ощущение внутренней пустоты, чувство неопределенного 

ожидания. 

Отсюда – сильное нарастание потребности в общении с одновременным 

повышением избирательности общения, потому что далеко не каждому юноша может 

доверить свой внутренний мир. 

 В юношеских группах избирательность в общении проявляется в защите 

собственного «Я» от обезличивания и смешения. Отсюда – жестокость к «чужакам», 

отличающимся цветом кожи, социальным происхождением, вкусами, способностями, 

манерами и т.д. Именно поэтому детали костюма, жаргон или жесты становятся знаками, 

отличающими «своих» от «чужих». Создавая замкнутые группы и клишируя собственное 

поведение, идеалы и «врагов», юноши не только помогают друг другу справиться с 

идентификацией, но и (таким извращенным способом!) проверяют друг друга на 

способность хранить верность.   

В юношеском возрасте впервые в самосознание осознанно входит фактор времени. 

Прежде всего, с возрастом заметно ускоряется субъективная скорость течения времени. 

Эта тенденция, начавшись в юношестве, продолжается и во взрослом, и в пожилом 

возрасте. Развитие временных представлений связано с умственным развитием и 

изменением общей жизненной перспективы.  

Важнейшими новообразованиями интеллектуальной сферы в юношеском возрасте 

становятся: развитие теоретического (гипотетико-дедуктивного, абстрактного) 

мышления, философская рефлексия; тяга к абстрагированию, широким обобщениям, 

поиску общих закономерностей и принципов, стоящих за частными фактами; 

склонность преувеличивать силу своего интеллекта, уровень знаний и 

самостоятельности. Увеличивается  степень индивидуализации в интересах и 

способностях, формируется индивидуальный стиль умственной деятельности.  

Становление личности включает в себя и становление относительно устойчивого 

образа «Я», т.е. целостного представления о себе. Меняется уровень и критерии 

самооценки; возрастают цельность личности, стабильность и ценность ее, а также уровень 

самоуважения.  

Самоуважение – одна из важных психологических характеристик юношества. 

Юноши и девушки с низким самоуважением (неприятие себя, неудовлетворенность собой, 

презрение к себе, отрицательная самооценка и т.д.), как правило, менее самостоятельны, 

более внушаемы, более неприязненно относятся к окружающим, более ранимы и 
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чувствительны к критике, насмешкам. Они в большей степени беспокоятся о том, что 

думают или говорят о них окружающие. Они тяжело переживают неуспехи в 

деятельности, особенно если это происходит на людях. Им свойственно стремление к 

психологической изоляции, уходу от действительности в мир мечты. Чем ниже уровень 

самоуважения, тем вероятнее, что человек страдает от одиночества. Пониженное 

самоуважение и трудности в общении сочетаются также со снижением социальной 

активности личности. Эти юноши и девушки реже участвуют в общественных 

мероприятиях, избегают руководящих обязанностей и соревнований.  

Наоборот, юноши и девушки с высоким самоуважением (принятие и одобрение 

себя) более самостоятельны, контактны, открыты, легче «принимают» окружающих и их 

мнения, не скрывают свои слабости и неумения, проще переживают неуспехи, в них 

сильнее развит мотив достижения, соревновательности. 

Степень расхождения реального и идеального «Я», определяющая уровень 

самоуважения, зависит от многих условий. В юношеском возрасте это расхождение может 

привести к неврозам и депрессиям, хотя чаще всего является нормальной ситуацией для 

юношеского возраста, поскольку свидетельствует о росте самосознания. 

Самосознание юношества акцентировано на трех существенных для возраста 

моментах: 1) физический рост и половое созревание; 2) озабоченность тем, как юноша 

выглядит в глазах других, что он собой представляет; 3) необходимость найти свое 

профессиональное призвание, отвечающее приобретенным знаниям, индивидуальным 

способностям и требованиям общества. 

Поэтому не удивительно, что одной из особенностей юношеского возраста 

является повышенная чувствительность к особенностям своего тела и внешности. У 

юношей и девушек вырабатываются определенные стандарты, идеалы, образцы 

«мужественности» и «женственности», которым они изо всех сил стремятся следовать в 

одежде, манерах, жаргоне. Часто эти эталоны завышены или противоречивы, что 

порождает множество внутренних конфликтов (повышенную тревожность, понижение 

уровня притязаний, трудности в общении, застенчивость). 

Учѐт особенностей  возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– 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; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения 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.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Предметные результаты 

1.2.3.1. Русский язык 

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

образования  

Выпускник на базовом уровне научится:  
-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте;  

-использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения;  

-опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго);  

- различать основные разновидности монологической и диалогической речи;  

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определѐнных жанров (выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

доклады);  

- определять признаки и структурные элементы текста;  

-опознавать типы текстов;  

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания и в 

соответствии с типом текста;  

- определять тему, проблему и основную мысль текста;  

-определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи;  

-выделять основные признаки определѐнного стиля речи;  

-различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

- создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста;  

-отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

-опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка, 

определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические);  

-анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм определѐнных изобразительно-

выразительных средств;  

-использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и письменных 

текстах разных жанров и стилей;  

- 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);  

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

- выделять основные аспекты культуры речи;  

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

- соблюдать культуру публичной речи;  

- опознавать основные виды языковых норм;  



20 

 

- 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:  
-видеть взаимосвязь единиц и уровней языка;  

-характеризовать единицы языка того или иного уровня;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

-анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах;  

-комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка;  

-анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания;  

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

-иметь представление об истории русского языкознания;  

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

-характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста;  

-опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определѐнного 

стиля речи;  

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста;  

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

-создавать тексты определѐнного стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю;  

-проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

-владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

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

-создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст;  

-характеризовать основные аспекты культуры речи;  

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

официально-деловой сферах общения;  

-опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм;  

-осуществлять речевой самоконтроль;  

-оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи;  

-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 

художественной литературы.  

1.2.3.2.Литература 

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

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 
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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; 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  
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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. 

 

1.2.3.3.Английский язык 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне 

среднего общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
- вести разговор в ситуациях официального и 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;  

-использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

-запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Коммуникативные умения  

Говорение, монологическая речь  
-формулировать простые 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;  

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);  

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

слова/ план/ вопросы.  

Коммуникативные умения  

Аудирование  
-понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики;  

- выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики.  

Коммуникативные умения  

Чтение  
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-читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные 

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

коммуникативной задачи;  

-отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному.  

Письмо  
-писать простые связные тексты по изученной тематике;  

-писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

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

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
-правильно писать лексические единицы, включѐнные в раздел «предметное содержание 

речи»;  

-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
-выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

-четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка.  

Языковые навыки  

Лексическая сторона речи  
- распознавать и употреблять 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 на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам 

и по контексту о значении отдельных слов;  

-распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

Языковые навыки  

Грамматическая сторона речи  
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year;);  

-употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;  

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; because; so/ so that;  

-употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party;) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French;)  

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

-употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents;);  
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-употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking;  

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

-употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson);  

-употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something;  

-использоватькосвеннуюречь;  

-использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

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

Perfect Continuous, Past Perfect;  

-употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

-употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

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

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи определенный/неопределенный 

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  
-справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы;  

-кратко комментировать точку зрения другого человека;  

-проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

-уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Коммуникативные умения  

Говорение, монологическая речь  
-резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

-обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

-сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. Коммуникативные умения  

Аудирование  
-понимать простую техническую информацию;  

-понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чѐткую 

структуру;  

-в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке.  

Коммуникативные умения  

Чтение  
-читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов.  

Коммуникативные умения  
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Письмо  
-писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

-делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
-произносить звуки английского языка с чѐтким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
-в письменных текстах логично и чѐтко распределять информацию внутри абзацев.  

Языковые навыки  

Лексическая сторона речи  
-узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»;  

-использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения  

и фразы (collocations).  

Языковые навыки  

Грамматическая сторона речи  
-использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времеи (could + have done; might + have done);  

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

эквивалент страдательного залога;  

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

smth;  

-употреблять в речи все формы страдательного залога;  

-употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

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

-употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;  

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

действий в прошлом;  

-употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor;  

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

 

1.2.3.4. 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;  
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– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

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

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

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

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

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

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

1.2.3.5.География 

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

образования  

Выпускник на базовом уровне научится:  
- понимать значение географии для современной науки и решения важнейших проблем 

человечества;  

- определять количественные и качественные характеристики объектов, процессов, 

явлений в результате измерений, наблюдений, исследований;  

- применять картографические знаковые системы для получения и передачи информации;  

- извлекать из геоинформационных систем информацию;  

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

- составлять описание географии населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных регионов и стран мира;  

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

- сопоставлять и анализировать географические карты различных тематик для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений;  

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

- раскрывать причинно-следственные связи природных явлений и процессов;  

- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

- оценивать последствия воздействия человека на геосистемы и их компоненты;  
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- решать задачи по определению состояния окружающей среды, еѐ пригодности для жизни 

человека;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

- объяснять закономерности размещения населения регионов, стран и их частей;  

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира;  

- объяснять состав и структуру населения мира, регионов, стран и их частей;  

- характеризовать географию рынка труда;  

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграций 

населения регионов, стран мира;  

- объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных регионов и стран 

мира;  

- характеризовать отраслевую структуру отдельных регионов и стран мира;  

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей хозяйства различных стран;  

- выделять географические аспекты глобализации;  

- составлять описания крупных регионов и стран мира;  

- устанавливать принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  

- выделять существенные различия стран на современной политической карте мира, 

сравнивать различные страны мира;  

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики;  

- оценивать место отдельных регионов и стран в мировом хозяйстве;  

- характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений;  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства;  

-объяснять роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

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;  

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

геосфере;  

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды;  

- раскрывать сущность интеграционных процессов мирового сообщества;  

- 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 регионов и отдельных стран мира;  

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

- анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  

- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

-давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

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 
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– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 
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– 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; 

– 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; 
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– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

1.2.3.7. 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. 

1.2.3.8. 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; 
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– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– 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. 
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Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– 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; 
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– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 
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– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– 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; 
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– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

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

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.
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1.2.3.9. 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 

математиче

ской логики 

 Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

 Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 Свободно оперировать
3
 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

                                                 
1
Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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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; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

 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 

 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 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

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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Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 

на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять 

арифметические действия 

с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, 
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 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  
 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных 

функцию Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении 

задачмногочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый 

и неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразования 
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 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида loga (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 
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 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно представить 

в виде степени с 

основанием a) и 

простейшие неравенства 

вида a
x
<d    (где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, 

cos x = a, tgx = a,ctgx = a, 

где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

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 

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 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

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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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 

 решать алгебраические уравнения 

и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 
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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 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

 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; 

 определять значение функции 

по значению аргумента при 

 Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной функции 

 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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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 

приближѐнно значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных 

функций; 
 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

при решении задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач; 

 владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

 применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 
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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 

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.) 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.  
 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математиче

ского 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 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 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 
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точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной этой 

функции – с другой. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 
 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения 

и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными сведениями 

об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 
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 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

Статистик

а 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 

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, 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 
 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять их 

в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота 

и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о деревьях 
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сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

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 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных величин.  
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

и уметь применять при решении 

задач; 

 владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 
Текстовые 

задачи 
 Решать 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, 

 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; 

 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; 

 Достижение результатов 

раздела II 
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диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие 

контексту; 
 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 
 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов 

и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), 

на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 
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Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места точек в 

пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять его 

при решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять их 

при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 
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применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 
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 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

 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; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки 

до плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об 

аксиомах 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 
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правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера,правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их 

при решении задач; 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных 

и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел 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 
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полученные модели и 

интерпретировать результат 
Векторы и 

координаты 

в 

пространст

ве 

 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 

математик

и 

 

 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 

 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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в развитии России 
Методы 

математик

и 

 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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1.2.3.10.  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. 

1.2.3.11.  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; 
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– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

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

результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

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; 
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– 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; 
– 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. 

1.2.3.12. Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 
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– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

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

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

суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

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

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

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

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

естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

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

строения атома, химической связи, электролитической 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; 
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– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

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

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

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

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

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

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

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

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

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

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

суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

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

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  
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– 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. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– 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; 
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– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

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

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

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 
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– 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; 

– 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; 
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– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

1.2.3.14. 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; 
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– 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. 

 

1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

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

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
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– 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; 

– 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; 
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– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– 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;  
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– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
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– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

  

– описывать порядок хранения автомата; 

– 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; 
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– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

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). 
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Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

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

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

Планируемые результаты дополнительных курсов по выбору обучающихся 

Изучение дополнительных курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению. 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности. 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции. 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования. 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Сочинение на 

основе текста 

Содержательный раздел 

Содержание:  

  Модуль1. Теоретический аппарат курса. 

1. Введение. Задачи курса «Как работать над сочинением. 

Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания 

повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку в 11 

классе» 

Композиция сочинения-рассуждения. Критерии оценивания 
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сочинения-рассуждения. 

2. Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы 

вступлений 

3. Виды информации в тексте. Формулировка основной 

проблемы исходного текста. Соотношение тематики и 

проблематики текста. 

4. Комментарий  основной проблемы текста. Виды  и 

категории проблем, рассматриваемых  авторами в 

исходных текстах.  

5. Авторская позиция. Способы выражения авторской 

позиции. Лексические и синтаксические средства 

выражения авторской позиции 

6. Логические приѐмы мышления. Типы аргументации в 

изложении собственной позиции. 

7. Заключительная часть сочинения. 

Модуль 2. Практикум. Творческие работы разной стилевой 

направленности.  

1. Художественный стиль речи. Сочинение-рассуждение по 

тексту художественного стиля 

2. Публицистический стиль речи. Сочинение-рассуждение по 

тексту публицистического стиля 

3. Научно-популярный стиль речи. Сочинение-рассуждение по 

тексту научно-популярного стиля 

4. Экспертная оценка  творческих работ.  

Дополнительны 

задачи по 

математике 

Содержательный раздел 

Содержание: 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств  

Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи 

действительных чисел. Признаки делимости. Делимость по 

модулю. Треугольник Паскаля. Множества. Комбинаторика. 

Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. 

Схема Горнера. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений и неравенств 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод 

неопределѐнных коэффициентов. Разложение на множители. 
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Замена переменной. Выделение полных квадратов. Однородные 

уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. 

Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение 

дополнительного уравнения. Симметричные системы. 

Обобщѐнная теорема Виета. Однородные системы. Разные 

приѐмы решения систем. Доказательства важных неравенств. 

Доказательство неравенств с помощью метода математической 

индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем 

рациональных неравенств. 

Основные задачи тригонометрии 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование 

тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические 

функции и их свойства. Решение тригонометрических уравнений. 

Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

Производная и еѐ применение 

Применение физического и геометрического смысла производной 

к решению прикладных задач. Касательная. Нормаль. 

Монотонность. Экстремум. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной при 

решении некоторых задач с параметрами. 

Графический метод решения уравнений и неравенств с 

параметрами 

Основы графического метода. Метод частичных областей при 

решении неравенств и систем неравенств, содержащих 

параметры. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Решение уравнений и 

неравенств, при некоторых начальных условиях.  

 Основные вопросы стереометрии 

Прямые и плоскости в пространстве: 

 угол между прямой и плоскостью 

 угол между плоскостями 

 расстояние между прямыми и плоскостями 

 угол и расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. 

Комбинации тел. Некоторые приѐмы вычисления отношений и 

расстояний в стереометрии 
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В разделе  «Итоговое повторение»  предполагается провести 

заключительную контрольную работу  

Основы 

политологии  

Содержательный раздел 

Содержание: 

Раздел I. Политика как искусство управления обществом. 

Тема 1. Понятие политики и её виды. 

Что такое политика? Каковы границы политики в 

обществе? Что изучает политология? Политика и право. Зачем 

нужно изучать политику и право? 

Тема 2. Политические конфликты. 

Понятие политических конфликтов. Причины 

политических конфликтов. Политический конфликт: это хорошо  

или плохо. Виды политических конфликтов. Правовые механизмы 

разрешения политических конфликтов. 

Тема 3. Власть: её виды и критерии эффективности. 

Причины появления власти в обществе. Понятие и 

определение власти. Назначение власти. Виды власти. 

Особенности государственной власти. Методы осуществления 

власти. Критерии эффективности государственной власти. 

Тема 4. Политическое развитие и его способы: 

эволюция, революция, реформы. 

Политическое развитие. Эволюционный способ. 

Революционный способ. Реформистский способ.  Перевороты 

(путчи, заговоры). 

Тема 5. Политическая система общества. 

Понятие политической системы. Структура политической 

системы. Государство в политической системе общества.  

Тема 6. Политические партии. 

Понятие политической партии.  Зачем нужны 

политические партии? Какие существуют виды политических 

партий? Какие существуют партийные системы? Правовое  

регулирование политических партий в Российской Федерации.  

Тема 7. Профсоюзы.  

Для чего нужны профсоюзы? Понятие профсоюзов. Права 

профсоюзов. Современные тенденции в российском 

профсоюзном движении.  

Тема 8. Религиозные организации. 

Понятие и функции религиозных организаций.  

Политические аспекты основных мировых религий. Способы 

участия религиозных организаций в политической жизни. 

Тема 9. Средства массовой информации. 
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Что такое средства массовой информации? Функции СМИ. 

СМИ, государство и общество. Правовое регулирование 

деятельности СМИ в Российской Федерации.  

Тема 10. Политическое лидерство. 

Понятие политического лидерства. Кто становится 

политическим лидером? Типы политического лидерства. Правое 

регулирование политического лидерства.  

Тема 11. Политическая элита. 

Понятие политической элиты. Задачи политической 

элиты. Причины существования политической элиты. Правовое 

регулирование деятельности политической элиты. 

Тема 12. Политическая культура. 

Понятие политической культуры. Структура политической 

культуры. Функции политической культуры.  Типы политической 

культуры. Российская политическая культура. Проблема 

правового регулирования политической культуры. 

Тема 13. Политическая ответственность. 

Социальная ответственность и её виды. Политические 

нормы и их особенности. Понятие политической ответственности.  

Виды политических санкций. 

Тема 14. Право как ограничитель политики и власти. 

Политика и мораль. 

Политические субъекты. Право как ограничитель 

государственной власти. Право как ограничитель деятельности 

политических партий.  Политика и мораль. 

Раздел II. Государство – главный инструмент политики. 

Тема 15. Происхождение государства. 

Тема 16.  Понятие и признаки государства. 

Тема 17. Государственный аппарат. 

Понятие государственного аппарата. Особенности 

государственного аппарата. Виды государственных органов. 

Характеристика законодательных органов. Характеристика 

исполнительных органов. Правоохранительные органы.  

Тема 18. Классификация государств. 

Исторический (временной) критерий.  Экономический 

критерий. Государственное устройство. Территориальное 

устройство.  

Тема 19. Социальное назначение государства. 

Задачи государства или его значение в обществе. 

Функции государства.  

Тема 20. Политический режим и его виды. 

Понятие политических режимов. Виды политических 

режимов.  
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Тема 21. Демократия: её признаки и виды. 

Демократия – политический режим будущего. Признаки 

демократии. Зачем нужна демократия, или плюсы демократии. 

Виды демократии. Условия создания демократического общества. 

Тема 22. Конституция – манифест политики. 

Понятие и значение конституции. Структура конституции. 

История конституции в России. Особенности конституции 

Российской Федерации. Политические основы Российского 

государства. 

Тема 23. Права и свободы как показатель гуманизма 

политики. 

Правовой статус и правовое положение личности. 

Понятие прав человека. Особенности прав человека. Этапы 

освоение прав человека. Классификация прав и свобод.  

Тема 24. Политические права и свободы.  

Понятие политических прав и свобод. Свобода мысли, 

слова, печати. Свобода объединений. Свобода собраний, 

митингов, демонстраций. Участие в референдуме. Право избирать 

и быть избранным. Право на доступ к государственной службе. 

Право участвовать в отправлении правосудия. Право на 

обращение в государственныё органы или петиции.  

Тема 25. Плебисцит, референдум, всенародный опрос. 

Исторические корни плебисцита, референдума. Понятие 

и цель референдума. Вопросы, выносимые на референдум. Виды 

референдума. Порядок проведения референдума. Практика 

проведения референдумов в России.  

Тема 26. Выборы. 

Представительная демократия в прошлом. Достоинства и 

недостатки выборной системы управления государством.  

Понятие избирательного права. Нормативная основа выборов. 

Принципы избирательного права. Права избирателя. Виды 

избирательных систем.  

Тема 27. Избирательный процесс и ответственность 

за его нарушение. 

Избирательные органы. Избирательный процесс и его 

стадии. Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 

Тема 28. Парламентаризм как форма выражения 

политики. 

Эволюция парламентаризма. Парламенты и их типы. 

Понятие законотворчества. Требования к законотворчеству. 

Законотворческий процесс.  

Тема 29. Правовой нигилизм как отрицательный 
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фактор политики.  

Понятие и виды нигилизма. Понятие правового 

нигилизма. Правовой нигилизм – хроническая болезнь 

российского общества. Причины и формы правового нигилизма. 

Пути преодоления правового нигилизма.  

Тема 30. Правовое государство.  

Кто придумал правовое государство? Признаки правового 

государства. Судьба правового государства в России.  

Тема 31. Социальное государство. 

Условия возникновения социального государства.  

Признаки социального государства.  

Тема 32. Государство и гражданское общество. 

Понятие гражданского общества. Личность в гражданском 

обществе. Признаки гражданского общества. Структура 

гражданского общества. Взаимодействие государства и 

гражданского общества.  Становление гражданского общества в 

России.  

Мир 

исследований 

Содержательный раздел 

Содержание 

Глава 1. Методы измерения физических величин 

Первый уровень: учимся измерять! 

Основные и производные физические величины и их измерения. 

Единицы и эталоны величин. Абсолютные и относительные 

погрешности прямых измерений. Измерительные приборы, 

инструменты, меры. Инструментальные и отсчетные 

погрешности. Классы приборов. Границы систематических 

погрешностей и способы их оценки. Случайные погрешности 

измерений и оценка их границ. 

Этапы планирования и выполнения эксперимента. Меры 

предосторожности при проведении эксперимента. Учет влияния 

измерительных приборов на исследуемый процесс. Выбор метода 

измерений и измерительных приборов. Способы контроля 

результатов измерений. Запись результатов измерений. Таблицы и 

графики. Обработка результатов измерений. Обсуждение и 

представление полученных результатов. 

Измерения времени. Методы измерения тепловых величин. 

Методы измерения электрических величин. Методы измерения 

магнитных величин. Методы измерения световых величин. 

Методы измерения в атомной и ядерной физике. 
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Лабораторные работы 

1. Измерение длины с помощью масштабной линейки и 

микрометра. 

2. Оценка границ погрешности при измерениях силы тока. 

3. Измерения электрического сопротивления с помощью 

омметра. 

4. Исследование полупроводникового диода. 

5. Измерение коэффициента трения. 

6. Изучение движения системы связанных тел. 

7. Исследование зависимости силы тока от напряжения на 

концах нити электрической лампы. 

8. Исследование зависимости периода колебаний маятника от 

его массы, амплитуды колебаний и длины. 

9. Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 

10. Измерение теплоты плавления льда. 

11. Измерения электрических величин с помощью цифрового 

мультиметра. 

12. Измерение индукции магнитного поля. 

13. Измерение освещенности при помощи фотоэлемента. 

14. Регистрация ядерных излучений. 

Глава 2. Физические измерения в повседневной жизни 

Второй уровень: измеряем самостоятельно!  

Измерения температуры в быту. Влажность воздуха и способы ее 

измерения. Исследования работы сердца. Источники 

электрического напряжения вокруг нас. Бытовые электроприборы. 

Бытовые источники света. 

Лабораторные работы 

15. Исследование зависимости показаний термометра от 

внешних условий. 

16. Измерение влажности воздуха. 

17. Измерение артериального кровяного давления. 
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18. Изучение принципа работы электрической зажигалки. 

19. Изучение принципа работы лампы дневного света. 

Экскурсия в диагностические кабинеты поликлиники или 

больницы  

Глава 3. Физический практикум  

Третий уровень: исследуем, изобретаем, конструируем, 

моделируем! 

Лабораторные работы 

20. Измерение кинетической энергии тела. 

21. Измерение индуктивности катушки. 

 22. Измерение амплитуды и периода электрических колебаний 

с помощью электронного осциллографа. 

23. Исследование явления термоэлектронной эмиссии. 

24. Измерение работы выхода электрона. 

25. Исследование свойств лазерного излучения. 

26. Исследование линейчатого спектра излучения. 

27. Определение периода полураспада естественного 

радиоактивного изотопа. 

Экспериментальные задания 

Задание 1. Изготовление модели газового термометра. 

Задание 2. Опыт с радиометром Крукса. 

Задание 3. Исследование параметров «черного ящика» на 

постоянном токе. 

Задание 4. Исследование параметров «черного ящика» на 

переменном токе. 

Задание 5. Изготовление модели автомата пожарной 

сигнализации. 

Задание 6. Расчет и испытание модели автоматического 

устройства для регулирования температуры. 

Задание 7. Исследование радиоактивной загрязненности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего  (полного) общего 

образования 

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 обучающихсяна различных этапах обучениякак 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, электронный 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная
4
 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию
5

, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся
6
 и мониторинговые исследования муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

Оценкарезультатов 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). 

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 

                                                 
4
Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
5
 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
6
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 



89 

 

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 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 некторых предметов 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, 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. 

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 МБОУ Московской СОШ и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге происходит оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-
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смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе мониторингов, используется только в виде 

агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

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

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

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

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. В рамках внутреннего мониторинга в школе проводятся отдельные процедуры 

по оценке: 

–  смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

–  ИКТ-компетентности; 

– сформированностирегулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Формы оценки познавательных учебных действий - письменные измерительные 

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

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения и защиты 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. 

Система оценки УУД в школе является уровневой (определяются уровни владения 

УУД). 

Высокий  уровень - овладел  метапредметными действиями, выполнения итоговых 

процедур не менее 65% заданий; 

Средний  уровень - овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых 

процедур  не менее 50%; 

Низкий  уровень - овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых 

процедур менее 50%. 

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. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложениях к 

рабочим программам. Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

–   график контрольных мероприятий. 

Уровни достижения предметных результатов 

Уровни Характеристика уровней Оценка 

Высок

ийуров

ень  

Свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанног опроизвольного овладения 

учебными действиями,а также округозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Повышенный и высокий 

уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями сформированностью интересов к данной 

предметной области. Не менее 65% на базовом уровне и 

не менее 50% на повышенном. 

Оценка 

«отлично»(

отметка«5»

) 

Повышенн

ыйуровень 

Оценка 

«хорошо»(

отметка«4»

) 

Базов

ыйуро

вень 

Демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному 

направлению. 

Не менее 50% на базовом уровне. 

Оценка 
«удовлетворит
ельно» (или 
отметка «3», 
отметка 
«зачтено») 

Пониженн

ыйуровень 

Отсутствует систематическая базовая подготовка: 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания 

Оценка 
«неудовлетвор
ительно» 
(отметка «2») 
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повышенного уровня. 

Менее 50% на базовом уровне 

 Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов проводится 

учителем в начале изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. 

  В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

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

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

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

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

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

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

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

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
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планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Электронный портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты илиизбирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются 

материалы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), могут включаться и 

сами работы и отзывы на них. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и 

средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении 

в высшие учебные заведения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

специально разработанных оценочных материалов по форме, закрепленной ы учебном 

плане в начале года, КИМы по промежуточной аттестации выставляются на сайт школы в 

специальном разделе за месяц до начала проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

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

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация. 

  В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 

общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установленопорядком 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». 
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Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык"; 

"Математика"; 

"Иностранный язык". 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая 

аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации 

по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 

класса. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включаюткачестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя 

из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. 

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-техническое,медицинское, химико–

биологическое, инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

 Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснованиесоздание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованнойдеятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
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комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Для оценки личностных результатов используется специализированный комплекс 

компьютерных психодиагностических программ «Психология в школе». Результаты, 

полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать 

только в неперсонифицированном виде. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ Московской СОШ 

и осуществляется педагогом-психологом и классным руководителем. Выбор необходимых 

методик для конкретной группы детей осущетсвляется коллегиально в зависимости от 

наблюдаемых проблем. 

Таблица мониторинга личностных результатов  

Инструменты и процедуры  Назначение 

 

Личностный опросник Кеттелла 

 (16-PF 

Тест предназначен для исследования 

личностных особенностей школьников 

подросткового, юношеского возраста и 

взрослых Предназначен для измерения 

шестнадцати личностных черт, 

характеризующих структуру личности: 

1) Фактор А - добросердечность - 

отчужденность. 

2) Фактор В - мышление абстрактное - 

конкретное. 

3) Фактор С - эмоциональная устойчивость - 

неустойчивость. 

4) Фактор Е - доминантность - 

подчиненность. 

5) Фактор F - беспечность - озабоченность. 

6) Фактор G - обязательность - 

безответственность. 

7) Фактор H - смелость - робость. 

8) Фактор I - мягкость - твердость характера. 

9) Фактор L - подозрительность - 

доверчивость. 

10) Фактор M - мечтательность - 

практичность. 
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11) Фактор N - проницательность - 

наивность. 

12) Фактор O - тревожность - безмятежность. 

13) Фактор Q1- радикализм - консерватизм. 

14) Фактор Q2- самостоятельность - 

зависимость от группы. 

15) Фактор Q3- самоконтроль - 

импульсивность. 

16) Фактор Q4- напряженность - 

расслабленность. 

Шкала личностной 

тревожности 

Спилбергера-Ханина 

Тест предназначен для исследования уровня 

тревожности у школьников юношеского 

возраста и взрослых Позволяет измерить 

тревожность как личностное свойство, во 

многом обусловливающее поведение 

учащихся. Личностная тревожность 

характеризует устойчивую склонность 

воспринимать большой круг ситуаций как 

угрожающие, реагировать на такие ситуации 

состоянием тревоги. Очень высокая 

личностная тревожность прямо коррелирует с 

наличием невротического конфликта, с 

эмоциональными и невротическими срывами 

и с психосоматическими заболеваниями. 
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МД 

(тест мотивации достижения) 

 

Тест предназначен для анализа мотивов 

поведения у школьников юношеского 

возраста и взрослых Позволяет выявить 

доминирование одного из двух обобщенных 

устойчивых мотивов личности: мотива 

стремления к успеху и мотива избегания 

неудачи. Тест состоит из утверждений, 

касающихся отдельных сторон характера, а 

также мнений и чувств по поводу некоторых 

жизненных ситуаций. 

Анкета 

оптанта 

 

Анкета позволяет получить первичную 

информацию об интересах, наклонностях, 

способностях и возможностях, характере 

мотивации выбора профессии, уровне 

самооценки оптанта, а также о главных 

направлениях профориентационной работы. 

Карта интересов Голомштока 

 

Предназначена для изучения интересов и 

склонностей школьников старших классов в 

23 сферах деятельности: физика, математика, 

химия, астрономия, биология, медицина, 

сельское хозяйство, филология, 

журналистика, история, искусство, геология, 

география, общественная деятельность, 

право, транспорт, педагогика, рабочие 

специальности, сфера обслуживания, 

строительство, легкая промышленность, 

техника, электротехника. 

Методика ММетодика изучения склонностей Синявского и 

Федоришина 

Методика предназначена для определения 

выраженности коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

Методика "Мотивы 

выбора профессии" 

 

При выборе профессии человек может 

руководствоваться следующими мотивами: 

общественной значимостью профессии, 

престижем, заработком, возможностью 

продвижения по службе и т.д. Методика 

позволяет определить, почему выбирается та 

или иная профессия и предвидеть, насколько 

успешно оптант будет ею овладевать, 

насколько серьезно, увлеченно будет 

работать, насколько устойчивым будет 

интерес к избранной деятельности. Все 

мотивы можно разделить на внутренние и 

внешние. 
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Профессиограммы современных профессий 
Предназначены для ознакомления учащихся 

и психологов с требованиями новых 

профессий к работнику. Содержат 

профессиографическое описание более ста 

современных профессий.  

Выявление лидерских качеств у мужчин 
Методика позволяет оценить способность 

мужчины быть лидером. На основании 

ответов делается вывод, обладает ли он 

психологическими качествами, необходимы-

ми лидеру.  

Выявление лидерских качеств у женщин 

 

Методика позволяет оценить способность 

женщины быть лидером. Испытуемая 

выбирает пять утверждений, которые 

представляются ей наиболее отвечающими ее 

положению и взглядам из вопросов раздела 

«Что мне нравится в моей работе?», и затем 

то же самое из раздела «Что мне мешает в 

моей работе?». 

Оценка мотивации к успеху и боязни неудачи 
Методика позволяет оценить тип личностной 

мотивации испытуемого 

Оценка уровня контроля над жизненными 

ситуациями 

 

Методика позволяет оценить степень 

сознательной активной деятельности 

личности 

На основании ответов делается вывод, в 

какой степени человек в разных жизненных 

ситуациях ощущает себя активным 

субъектом собственной деятельности, а в 

какой - пассивным объектом действия других 

людей и внешних обстоятельств. Из шести 

вариантов ответов на каждый вопрос нужно 

выбрать только один.  

Оценка уверенности в себе 

 

Методика позволяет оценить степень 

уверенности в себе. 

Методика полезна для решения задач 

профессионально-психологического отбора и 

психологического сопровождения 

профессиональной деятельности. 

Оценка волевых качеств личности 

 

Методика позволяет оценить силу воли и 

твердость характера. 

Методика полезна для решения задач 
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профессионально-психологического отбора и 

психологического сопровождения 

профессиональной деятельности 

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. 

Планируемые  Процедура оценки 

метапредметных 

результатов 

Инструмент  

оценки 

Методы оценки 

Регулятивные 

результаты 

Разработка, защита и 

реализация 

индивидуального  

проекта/ 

исследовательская 

работа 

Положение об 

индивидуальном 

проекте 

Наблюдение 

экспертом 

Коммуникативные 

результаты 

Разработка, защита и 

реализация 

индивидуального  

проекта/ 

исследовательская 

работа 

Положение об 

индивидуальном 

проекте 

 

Познавательные 

результаты  

   

искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые (учебные 

и познавательные) 

задачи 

Проведение дискуссий в 

форме круглых столов 

по обсуждению разных 

проблем 

Набор тем для 

дискуссий 

Наблюдение 

критически оценивать 

и интерпретировать 

Проведение дискуссий в 

форме круглых столов 

Набор тем Наблюдение и 
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информацию с разных 

позиций,  распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

по обсуждению разных 

проблем 

анализ 

использовать 

различные модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

Выполнение 

практической  работы  в 

ходе учебных занятий 

Набор заданий Оценка  

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 

Разработка, защита и 

реализация 

индивидуального  

проекта/ 

исследовательская 

работа  

 

 

 

Проведение дискуссий в 

форме круглых столов 

по обсуждению разных 

проблем 

Положение об 

индивидуальном 

проекте 

Наблюдение 

эксперта 

выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей 

для  широкого 

переноса средств и 

способов действия 

Участие в ВОШ по 

предметам 

(школьный уровень. 

муниципальный, 

Региональный) 

Задания олимпиады  оценка 

выстраивать 

индивидуальную 

Разработка и реализация 

ИОП 

Положение об ИОП Анализ и 

рефлексия  



101 

 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные ограничения 

менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

В групповой работе на 

уроках, 

Проведение дискуссий в 

форме круглых столов 

по обсуждению разных 

проблем 

быть учеником и 

учителем; 

формулировать 

образовательный 

запрос и выполнять 

консультативные 

функции 

самостоятельно; 

управлять 

совместной 

познавательной 

деятельностью и 

подчиняться 

Наблюдение и 

анализ 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой в МБОУ Московской  СОШ 

имени Ивана Ярыгина  учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности  и способность проектировать и осуществлять 

целесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как 

минимум должны включать требования по следующим рубрикам:организация проектной 

деятельности;содержание и направленность проекта;защита проекта;критерии оценки 

проектной деятельности. 

 

Требования к организации проектной деятельности 

Требования должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как 

тему проекта, так и руководителя проекта(план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может 

предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклади др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественнойдекламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:выносимый на защиту продукт 

проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;подготовленная 

обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников. 

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от проекта;краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект оценивается в МБОУ Московской СОШ имени Ивана 

Ярыгинапо следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку формированости познавательных учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 
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Критерии оценки индивидуального проекта 

Баллы Уровень                                                       Критерии оценки 

1 -3 Пониженный 

«2» 

Ограниченное достижение всех планируемых результатов по 

теме.   Выполнение действий на   воспроизведение требуемых 

знаний, умений, навыков; действия   по образцу и     под 

контролем учителя; проявление ситуативного интереса к учению 

и предмету. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные 

способы деятельности недостаточно сформированы. 

4 - 6 Базовый 

«3» 

Достижение основной части планируемых результатов обучения 

по теме. Выполнение действий, свидетельствующих о пони-

мании требуемых знаний и умений. Действия по известным 

алгоритмам, при необходимости - с помощью учителя, проявле-

ние волевых усилий, интереса к учению. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные 

способы деятельности в основном сформированы. 

7 - 9 Повышенный 

«4» 

Достижение планируемых результатов обучения по теме в 

целом. Достаточное освоение требуемых  метапредметных 

результатов  для эффективного применения их в знакомых 

ситуациях. Действия самостоятельные или с незначительной 

помощью учителя, проявление заинтересованности в учении и 

достижении результата 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, 

информационные навыки в достаточной степени 

сформированы. 

 

10 - 12 Высокий 

«5» 

Полное достижение и превышение планируемых результатов 

обучения по теме. Свободное владение требуемыми 

метапредметными результатами,   способность применять их 

самостоятельно и эффективно не только в знакомых, но и   в 

новых ситуациях, в том числе для решения жизненных проблем. 

Проявление стремления к творчеству. 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, 

информационные навыки достаточно развиты, что 

свидетельствует о сформированности   в целом ключевых 

компетентностей выпускника. 

 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 

в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 
 

Критерий Уровни сформированности навыков 

 

 
проектной деятельности 

 

 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить пробле-

му и находить пути еѐ реше-

ния; 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 еѐ 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 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия 
  

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы вы-

полнялись под контролем и 

при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. своевременно пройде-

ны все необходимые этапы 

обсуждения и представления 
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Коммуникация 
 

  

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 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность   метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завер-шѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

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

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне об-

разования — аттестат о среднем (полном)  общем образовании. 

Портфель достижений обучающихся. 
Помимо официального классного журнала главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика старшей школы становится 

Электронный портфолио. Портфолио выступает не только в качестве составляющей 

суммарного рейтинга ученика наряду с результатами экзаменов, но и является 

многофункциональным средством отслеживания, презентации и оценивания 

индивидуальных образовательных достижений. 

Система оценки в МБОУ Московской СОШ имени Ивана Ярыгина предусматривает 

уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достиженияпланируемых результатов, а также к представлению и интерпретации резуль-

татов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
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достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции МБОУ Московской СОШ имени Ивана Ярыгина 

относитсяописание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) атте-

стацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном и региональном уровнях, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 

Внешняя оценка результатов деятельности МБОУ Московской СОШ имени 

Ивана Ярыгина 

Оценка результатов деятельности МБОУ Московской СОШ имени Ивана Ярыгина 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы среднего (плного)  общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников средней школы образовательного учреждения. 

 

 

II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получениисреднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ступень среднего (полного) общего образования – самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 
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окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего (полного) общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения на уровне  основного общего образования, с 

другой стороны, предполагает завершение общего образования, переход к  

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе проекта основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования МБОУ Московской средней школы имени Ивана Ярыгина  

представлены программа развития универсальных учебных действий, программы отдельных 

учебных предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа воспитания и 

социализации, программа коррекционной работы. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) 

общего образования (далее – Программа развития УУД) направлена на реализацию 

требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; формирование навыков разработки, 

реализации и общественной    презентации    обучающимися    результатов    исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа развития УУД в старшей школе определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию 

универсальных учебных действий; 

- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в 

старшей школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

условия развития универсальных учебных действий; 

преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

основного общего образования к среднему (полному) общему образованию. 

Цели и задачи.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 
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организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
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обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах, с этой целью учащиеся посещают Энергокласс при СФУ п. Черемушки., 

Управленческие и  предпринимательские пробы реализуются в цикле Образовательных 

сессий ( в пос. шушенское совместно с СОШ №1 и №3 в рамках сетевого 

взаимодействия. Проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении  учащиеся  могут через участие  в Р Российском движении 

школьников (РДШ) 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  
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Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 

класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
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б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 
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б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

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

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

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

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 
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или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

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

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
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– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

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

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 
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– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 

в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 
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понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий: 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

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

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

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

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

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

иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
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обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

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

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена 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 должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
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итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать 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). 

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я -концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача основной школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть 

трансформирована в новую задачу для старшей школы «учить ученика учиться в 

сотрудничестве». 

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической 

направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 

востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения учащимися 

реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой 

внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 
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планируемых результатов формирования универсальных учебных действий представлено в 

таблице «Кодификатор метапредметных результатов» данной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности и 

сотрудничества со сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся 

надзаданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки   

школьников,   организующего   оперативную   консультационную помощь,    в    целях    

формирования    культуры    учебной    деятельности    в образовательном учреждении; 

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской   

деятельности   путем   моделирования   работы   научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников    и    учителей,    возможностей    

оперативной    и    самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть представлена такими, 

как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,     представленная     

средствами     ИКТ,     вырабатывает     умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым  

решением,  которое  следует  оценить  и  предложить  свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в 

старшей школе возможно использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 
- задачи на личностное самоопределение; 

- задачи на Я - концепции; 

- задачи на смыслообразование; 
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- задачи на мотивацию; 

- задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- задачи на учет позиции партнера; 

- задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

- задачи на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- задачи на планирование; 

- задачи на рефлексию; 

- задачи на ориентировку в ситуации; 

- задачи на прогнозирование; 

- задачи на целеполагание; 

- задачи на оценивание; 

- задачи на принятие решения; 

- задачи на самоконтроль; 

- задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода 

заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия для младших школьников; 

подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты,   выставки  и  т.д.);  ведение  

протоколов  выполнения  учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 
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компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные интересы к тому или иному 

виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на 

следующих принципах: 

• выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные 

потребности ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

• ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,    

собранность,    аккуратность,    целеустремленность,    высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 



122 

 

Деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата - продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного 

использования. 

Реализацию проектных работ  

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

В ходе исследования организуется  

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль 

учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект - это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели -решения определенной проблемы, значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой)    проекты,    

инновационный    (предполагающий    организационно-экономический механизм внедрения); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках       школы),       

муниципальный,       региональный,       всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 
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вертикального многолетнего проекта); 

- по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями   

проектной   деятельности,   обеспечение   индивидуализации   и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

- Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет 

индивидуальный  проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут 

быть использованы как в урочной, так и во внеурочнойдеятельности, то 

индивидуальный  проект следует рассматривать, прежде всего, как форму 

внеурочной деятельности по развитию УУД в старшей школе. 

- Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного 

года (до февраля  11 класса). Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей работы. 

Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, которым должен 

овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным проектом 

является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах 

— это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные 

способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной 

цели. Такой опыт представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
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- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях. 

- урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, урок - защита 

исследовательских проектов, урок - экспертиза, урок -«Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы     организации     учебно-исследовательской     деятельности     на внеурочных 

занятиях. 
- исследовательская практика учащихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными    

образовательными    целями,    программой    деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета,   дают   

большие   возможности   для   реализации   на   них   учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с  другими  школами. 

- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т.   ч.   

дистанционных,   предметных  неделях,   интеллектуальных  марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

При этом должен выполняться ряд необходимых условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть необходимые условия -информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной 
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реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении  

выбора  темы  и  содержания  (научное  руководство),  так  и  в отношении   собственно   

работы   и   используемых   методов   (методическое руководство); 

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае групповогохарактера проекта или 

исследования) каждого участника; 

-   результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны   быть   

презентованы,   иметь   общественную   оценку   и   признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме   или   выставлены   в   

открытых   ресурсах   Интернет   для   открытого обсуждения. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владение 

технологией проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны 

находиться в области их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини 

групповые формы работы. Выполнение проектов или исследований в 10 классе - это 

курсовое проектирование на профильном предмете с последующей защитой результатов в 

качестве творческого экзамена. В старшей школе работы выполняются, в том числе и на 

базе и с привлечением специалистов из других  учреждений (музей, Шушенский 

сельхозколледж, Биосферный заповедник), вузов (филиал СФУ п.Черемушки). 

Основные направления формирования и развития УУД на ступени среднего 

общего образования в МБОУ Московской сошимени Ивана Ярыгина 

Напра

вление 

деятел

ьности 

Виды деятельности Формируемые УУД 

Метапред

метные 

курсы 

Реализация 

метапредметного 

курса «Исследование» 

Программа направлена на формирование УУД, а 

именно навыков познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Реализация 

метапредметного курса 

«Секреты общения» 

Программа предназначена для формирования в 

образовательном процессе культурных способов 

общения и взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Базовые и 

профильные 

общеобразов

ател 

ьные 

дисциплины 

Применение и 

развитие УУД на 

предметных занятиях 

Умение самостоятельно осуществлять поиск 

методов решения практических задач, применять 

различные методы познания. УУД различного 

типа в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 
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Элективны

е 

курсы 

«Сочинение на онове 

текста». 

«Практикум по 

мматематике». 

«Основы политологии» 

 

Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владение навыками разрешения проблем. Умение 

самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач, применять 

различные методы познания. 

Проектная, 

исследовате

льская, 

творческая 

внеурочная 

деятельност

ь. 

1.«Школьный 

музей» 

2.«Туристическое 

краеведение» 

3.Физкультурно-

спортивный клуб 

«Наследники Ивана 

Ярыгина» 

4.Лаборатория  «Эврика». 

5.Телестудия  «Живое 

слово». 

6. «Энерго класс»- филиал  

СФУ . 

7.Эстрадный вокал 

8 . Мир танца 

9.Спортивная секция 

«Волейбол» 

10. Клуб вольной борьбы 

11.Клуб «Меткий 

стрелок» 

12.Школьный киноклуб 

13.Гитара и 

самодеятельная песня 

 

УУД различного типа в соответствии со 

спецификой проектов и внеурочной 

деятельности. Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности. Умение самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность. Умение использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. 

Умение выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях. 

Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Умение учитывать позиции других участников 

деятельности. 

Умение эффективно разрешать 

конфликты. 

Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской деятельности. 
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  Владение навыками разрешения проблем. Умение 

самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач,применять 

различные методы познания.  

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности. 

Умение орентироваться в различных источниках 

информации. 

Умение критически оценивать и 

интерпритировать информацию, получаемуюиз 

различных источников. Умение использовать 

средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении 

Когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности , 

гигиены, ресурсосбережения, правовых  

И этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов. 

 
  Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

Умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. Умение использовать адекватные 

языковые средства. Владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

В разделе представлено основное содержание курсов по шести предметным 

областям (образовательная область филология и иностранные языки, образовательная 

область общественные науки, образовательная область математика и информатика, 

образовательная область естественные науки, образовательная область физическая 

культура,экология и ОБЖ), которое в полном объеме должно быть отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

2.2.1 Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

Русский язык и литература 

Цель изучения предметной области «Русский язык и литература» на заключительном этапе 

— формирование филологической компетентности: – культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, читательской самостоятельности; – умения пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в 

устной и письменной форме. Общие подходы в формировании результатов предметной 

области: – результаты определяются через деятельность, связанную с работой с текстом; – 
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результаты разделов «русский язык» и «литература» носят комплементарный характер, 

разделяя языковой/речевой аспекты и эстетический; – результаты обоих разделов 

ориентированы на формирование информационной компетентности обучающихся; – особое 

место в обоих разделах занимает деятельность, связанная с развитием способностей и 

умений самостоятельно создавать тексты различной природы.   

Русский язык Базовый уровень   

 Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и общество. 

Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

  Речь. Речевое общение Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого 

общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Функциональная стилистика как учение о 

функциональностилистической дифференциации языка.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 

средства языка.  

Текст. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка 

текста. Виды преобразования текста. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка.   

 Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура 

научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета 

в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 
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пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование.   

Содержание учебного предмета «Литература»   

Цель предмета «Литература» - формирование культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, читательской самостоятельности и речевых компетенций.   

Задачи предмета «Литература» - опыт медленного чтения конкретных произведений 

отечественной и зарубежной1 литературы; - овладение необходимым понятийным и 

терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт; - 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (основные темы 

произведения, его проблематика, жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 

решения автора, место и время, способ изображения действия, стилистическое и речевое 

своеобразие текста, умение различать прямой и переносные планы текста, умение «видеть» 

подтексты) - знакомство с историей литературы: русской и зарубежной, литературной 

классикой и современным литературным процессом;  - формирование умения анализировать 

в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения;  - формирование 

умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, 

аннотации, комментарии и др.) и природы (иные проектные и исследовательские работы о 

литературе и искусстве); - формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных.   

Содержание программы. В основу формирования содержания программы по литературе 

положен проблемно-тематический принцип. Данный принцип предполагает, что содержание 

рабочей программы должно формироваться вокруг основных проблемно-тематических 

блоков, традиционно сложившихся в практике российского литературного образования, а 

также обусловленных историей России, ее культурой и традициями (проблемно-

тематический подход к изучению конкретных произведений, а также их 

сравнительносопоставительному рассмотрению).   

Принцип проблемно-тематического построения программы нацелен на развитие 

продуктивной деятельности, связанной с восприятием литературы как саморазвивающейся 

эстетической системы, получением знаний об основных произведениях отечественной и 

зарубежной  литературы в их взаимосвязях, контексте личного восприятия, общественной и 

культурноисторической значимости.    

Составитель рабочей программы выбирает одно или несколько ключевых произведений 

проблемно-тематического блока (перечень блоков см. ниже), определяя таким образом 

список конкретных произведений для медленного чтения на уроке, а также составляет 

рекомендательный список произведений для самостоятельного чтения обучающихся по теме 

блока. Именно эти произведения должны упоминаться в обзорных лекциях и учебных 

материалах, станут основой для уроков-семинаров (обсуждение самостоятельно 

прочитанных произведений), письменных работ различных жанров и подготовки проектов 

(самостоятельная аналитическая и интерпретационная деятельность).  Такой подход к 

формированию содержания предполагает, что одно и то же произведение может быть 

включено в разные проблемно-тематические или теоретико-литературные и историко-

литературные блоки, но в разных статусах: в одном оно предлагается как произведение для 

медленного чтения, в другом блоке может использоваться в качестве материала для 

сопоставительного анализа, исторического комментария или историколитературного 

контекста и т.п. Принцип формирования историзма в восприятии литературы может быть 

осуществлен следующими способами:  

 историко-хроногическим изучением – тематические блоки изучаются на произведениях 

отдельного исторического периода;  
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 проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько 

произведений, принадлежащих разным историко-литературным периодам. 

 В таком случае различия, сходства и различия подхода к проблеме или теме в разные эпохи 

может быть освоено обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 

произведений. Порядок изучения проблемно-тематических и историко- и 

теоретиколитературных блоков определяется составителем рабочей программы: они могут 

чередоваться; их изучение может делиться по классам, полугодиям или четвертям; наконец, 

возможен вариант их совместного изучения.      

1. Проблемно-тематические блоки.  

 Личность (индивидуальность и «человек толпы», психологизм в литературе, человек-

мыслитель и человек-деятель, я и другой, становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь, я и мир, я и Высшие начала)  Личность и семья (место человека в семье и 

обществе, различные модели семьи, влияние среды на личность человека; мужчина, 

женщина, ребенок – старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность) 

 Личность – общество – государство (человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересны большинства/меньшинства 

и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология) 

 Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы) 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре;  свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы)   

2. Историко- и теоретико-литературные блоки.   

 Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма)  

 Литература модернизма -  классическая и неклассическая, отечественная и зарубежная 

(проблема традиции и новизны в искусстве; серебряный век русской культуры: символизм, 

акмеизм, футуризм, неореализм, их представители)  

 Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная - их представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная и зарубежная, переводы) 

 Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные 

литературные институции – писательские объединения, литературные премии, 

литературные издания и ресурсы; литературные события последних лет)  

 Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества в 

литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др; интерпретация литературного 

произведения)    

 Деятельность обучающихся на уроке литературы должна быть направлена на достижение 

следующих результатов: Чтение и анализ текста.  Чтение и анализ конкретных произведений 

на уроке: медленное чтение с элементами комментирования; компаративное 

(сопоставительное) чтение. В процессе данного вида деятельности осваиваются основные 

приемы и методы работы с текстом. Произведения для работы на уроке определяются 

составителем рабочей программы (рекомендовано, что во время изучения одного 

проблемно-тематического блока для чтения и анализа на уроке выбирается 1 – 2 

произведения) Самостоятельное чтение. Произведения для самостоятельного чтения 

предлагаются обучающимся в рамках списка литературы к проблемнотематическому блоку, 

освещаются учителем в ходе обсуждения основного произведения. На материале 

произведений из этого списка учащиеся выполняют итоговую письменную работу по одной 

из тем на выбор в рамках изучавшегося проблемно-тематического  блока (демонстрируют 

уровень владения основными приемами и методами анализа текста).  Анализ 
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художественного текста: определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. 

Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и 

время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), 

его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей.  Методы анализа. Мотивный 

анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод анализа 

бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.    

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания Анализ и 

интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналитической 

работой с текстом и его составляющими – и интерпретационной деятельностью, ее 

разновидностями. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтеца и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными поставками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи 

литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; естественными 

науками (основы историко-культурного комментирования,  

привлечения научных знаний для интерпретации художественного произведения).   

Создание собственного текста В устной и письменной форме обучающийся способен 

обобщать и анализировать свой читательский опыт. Устные жанры: краткий ответ на 

вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), мини-

экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-

сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, 

книжных новинок, критических статей),  научное сообщение, проект и презентация проекта.  

Критерии оценки письменных работ, предполагающих анализ самостоятельно прочитанных 

произведений, приведены в разделе «Результаты». Использование ресурса Использование 

библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, изучаемым в 

классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том числе и 

виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 

произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических 

изданиях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии 

современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и 

т.п.)  

Тематический блок Список литературы, традиционно включаемой в круг чтения школьника  

Список рекомендованных произведений:   

1. Проблемно-тематические блоки. 
Личность (индивидуальность и «человек толпы», психологизм в литературе, человек-

мыслитель и человек-деятель, я и другой, становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь, я и мир, я и Высшие начала): 

 «Обломов» И.Гончарова, «Отцы и дети» И.Тургенева, «Преступление и наказание» 

Ф.Достоевского, «Обыкновенная история» И.Гончарова, «Вешние воды» И.Тургенева, 

«Первая любовь» И.Тургенева,  «Война и мир» Л.Толстого, «Человек в футляре» А.Чехова, 

«На дне»  М.Горького, «Чистый понедельник» И.Бунина, «Мастер и Маргарита» 

М.Булгакова, лирические произведения Ф.Тютчева, А.Блока, В.Маяковского, И.Бродского 

«Чудик» В.Шукшина «Подросток» Ф.Достоевского,  «Конармия» И.Бабель, «Чемодан» 

С.Довлатова  «Хлеб для собаки» В.Тендрякова  

Личность и семья (место человека в семье и обществе, различные модели семьи, влияние 

среды на личность человека; мужчина, женщина, ребенок – старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность)  

«Гроза» А.Островского, «Отцы и дети» И.Тургенева, «Война и мир» Л.Толстого, 

«Вишневый сад» А.Чехова; «Белая гвардия» М.Булгакова; «Чистый поднедельник» 

И.Бунина, лирика Н.Некрасова, С.Есенина, А.Ахматовой. «Бесприданница» Н.Островского, 



132 

 

«Анна Каренина» Л.Толстого, «Господа Головлевы» М.СалтыковаЩедрина, «Идиот» 

Ф.Достоевского,  «Возвращение» А.Платонова   «Вам и не снилось» Г.Щербакова,  

Личность – общество – государство (человек и государственная система; 

гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересны большинства/меньшинства 

и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идеология)  

«Преступление и наказание» Ф.Достоевского, «История одного города» 

М.СалтыковаЩедрина, «Кому на Руси жить хорошо» Н.Некрасова,  

«Очарованный странник», Н.Лескова, «Мы» Е.Замятина, рассказы М.Зощенко,  «Колымские 

рассказы» В.Шаламова, «Превращение»  

 «Преступление и наказание» Ф.Достоевского, «Война и мир» Л.Толстого, «Один день 

Ивана Денисовича» А.Солженицына, лирика Ф.Тютчева, О.Мандельштама, И.Бродского  

Ф.Кафки, «О дивный новый мир» О.Хаксли,  «1984» Д.Оруэлла, «Софья Петровна» 

Л.Чуковская  

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее 

проблемы и вызовы)  

«Гроза» А.Островского, «Отцы и дети» И.Тургенева, «Старуха Изергиль» М.Горького, 

«Господин из СанФранциско» И.Бунина, «Матренин двор» А.Солженицына  

«Прощание с Матерой» В.Распутина, «Царь-рыба» В.Астафьева, «Старик и море» 

Э.Хемингуэя, «Повелитель мух» У.Голдинга, «451 градус по Фаренгейту» Р.Брэдбери  

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре;  свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы)  

«Война и мир» Л.Толстого, «Преступление и наказание» Ф.Достоевского, «Реквием» 

ААхматовой,  «Один день Ивана Денисовича» А.Солженицына,  лирика В.Маяковского, 

С.Есенина,  А.Ахматовой, О.Мандельштама, Б.Пастернака,     

«Тихий Дон» М.Шолохова, «Конармия» И.Бабеля, «Сотников» В.Быкова, «Обелиск» 

В.Быкова, «Колымские рассказы» В.Шаламова, «Будь здоров, школяр» Б.Окуджавы   

2. Историко- и теоретико-литературные блоки.   

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма)  

«Гроза» А.Островского, «Отцы и дети» И.Тургенева, «Анна Каренина» Л.Толстого, «Тихий 

Дон» М.Шолохова,  «Обломов» И. Гончарова, «Преступление и наказание» Ф.Достоевского, 

«Вишневый сад» А.Чехова,    

Литература модернизма -  классическая и неклассическая, отечественная и зарубежная 

(проблема традиции и новизны в искусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, 

акмеизм, футуризм, неореализм, их представители)  

Лирика А.Блока, О.Мандельштама, А.Ахматовой, В.Маяковского. «Старуха Изергиль» 

М.Горького, «Господин из СанФранциско» И.Бунина   

Лирика Н.Гумилева, В.Хлебникова, Н.Заболоцкого; «Иуда Искариот» Л.Андреева,   

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная - их представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная и зарубежная, переводы)  Лирика А.Твардовского, В.Высоцкого, 

И.Бродского  

«Разгром» А.Фадеева,  «Машенька» В.Набокова, «Москва-Петушки» В.Ерофеева, «Старик и 

море» Э. Хемингуэя, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера  

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные 

литературные институции – писательские объединения, литературные премии, 

литературные издания и ресурсы; литературные события последних лет)  

 «Дом, в котором М.Петросян, «Люди, которые всегда со мной» Н.Абгарян; «Сестры 

Черепановы» О.Славниковой; «Казус Кукоцкого» Л.Улицкой  
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Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества в 

литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др; интерпретация литературного 

произведения)   

«Борис Годунов» А.Пушкина, «Идиот» Ф.Достоевского, «Война и мир»  Л.Толстого 

«Мастер и Маргарита» и «Чайка» А.Чехова, «Доктор Живаго» Б.Пастернака, «Москва-

Петушки» В.Ерофеева «Дракон» Е.Шварца  «Собачье сердце» М.Булгакова,    

Иностранный язык (английский язык) Базовый уровень 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ   

Говорение Диалогическая речь Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение спросить и предложить 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и 

уточнять необходимую информацию. Умение справляться с новыми коммуникативными  

ситуациями и объяснять суть проблемы, выражать и реагировать на различные чувства и 

эмоции. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. Умение проверять 

информацию.   

Говорение Монологическая речь Совершенствование умения формулировать простые 

связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать 

и противопоставлять друг другу альтернативы.   

Аудирование Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложно 

звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера с чѐтким нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера.  Понимание простой технической 

информации в лекциях и беседах по профессиональной тематике. Умение в общих чертах 

следить за основными моментами долгой дискуссии. Умение делать во время прослушивая 

звучащего текста опорные записи.   

 Чтение Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей. Использование различных видов чтения 

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

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать своѐ отношение к 

прочитанному. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов.   

Письмо Составление простых связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

неофициальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения 

и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

ясные аргументы и примеры. Логичное распределение информации внутри абзацев согласно 

правилам. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики.    

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ   

Орфография и пунктуация Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в том 
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числе относящиеся к новому языковому материалу. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.   

Фонетическая сторона речи Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и 

слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.    

Грамматическая сторона речи Распознавание и употребление в речи основных 

синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и  

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочинѐнных, сложноподчинѐнных), так и простых.  Распознавание и употребление в 

устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money‖, 

―It’s time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 

… as; either … or; neither … nor.   

Лексическая сторона речи Распознавание и употребление в речи лексических единиц в 

рамках тем, включѐнных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространѐнных фразовых 

глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 

включѐнных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 

широкого спектра лексических единиц, связанных с  выбранным профилем.   

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ   

Повседневная жизнь Домашние обязанности. Деньги, покупки.   Общение Общение в семье 

и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Официальный стиль общения.   Здоровье Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый 

образ жизни.   

Спорт Активный отдых. Экстремальные виды спорта.   Городская и сельская жизнь 

Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской 

местности. Сельское хозяйство.   Научно-технический прогресс  

Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные 

технологии.   Природа и экология Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира.   Современная молодѐжь Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.   Профессии Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и профессии.   

Страны изучаемого языка Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира.   Иностранные языки Изучение 

иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия   

Алгебра и начала анализа  

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и 

десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 

4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки.  Решение арифметических задач 

практического содержания. Целые числа. Модуль числа и его свойства. Части и доли. Дроби 

и действия с дробями. Округление, приближение.  Решение практических задач на прикидку 

и оценку. Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты.  
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Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. Квадратный корень. 

Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, формулы сокращенного 

умножения.  Уравнение, корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы 

линейных уравнений.   Решение простейших задач на движение, совместную работу, 

проценты.  Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. Квадратичная 

функция. График и свойства квадратичной функции.  график функции yx  . график 

функции k y x  .  Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

(возрастание или убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период.    

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, 

тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90,  180 , 270 .    

Графики тригонометрических функций. cosyx  , sinyx  , tgyx  Решение простейших 

тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.  Понятие 

степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график. Понятие 

степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  Касательная к 

графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона 

касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума с помощью производной. Нахождение наибольшего или наименьшего значения 

многочлена на отрезке с помощью производной. Наглядная интерпретация. Понятие 

первообразной. Физический смысл первообразной.  Понятие об интеграле как площади под 

графиком.    

Геометрия Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

фигур.  Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Треугольники. Виды 

треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против угла в 30 

градусов. Внешний угол треугольника Биссектриса, медиана и высота треугольника. 

Равенство треугольников. Решение задач на клетчатой бумаге.  Равнобедренные 

треугольники, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов. Четырехугольники: параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  Сумма внутренних 

углов треугольника и четырехугольника. Соотношения в квадрате и равностороннем 

треугольнике.  Диагонали многоугольника.  Подобные треугольники в простейших случаях. 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. Окружность и круг. 

Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число. Вписанный угол, в 

частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство. Куб. 

Соотношения в кубе.    Тетраэдр, правильный тетраэдр. Правильная пирамида и призма. 

Прямая призма. Изображение некоторых многогранников на плоскости.   

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. Задачи на вычисление 

расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. Развертка прямоугольного 
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параллелепипеда. Конус, цилиндр, шар и сфера. Проекции фигур на плоскость. 

Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. Понятие об объемах тел. 

Использование для решения задач на нахождение геометрических величин формул объема 

призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  Понятие о подобии на плоскости и в 

пространстве. Отношение площадей и объемов подобных фигур.   

Вероятность и статистика. Работа с данными. Логика   

Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбиковые и круговые диаграммы.  Числовые наборы. Среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры изменчивых 

величин. Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями. Независимые события. 

Формула сложения вероятностей.  Примеры случайных величин. Равномерное 

распределение. Примеры нормального распределения в природе. Понятие о законе больших 

чисел. 

ИнформатикаБазовый уровень   

Информация и информационные процессы Системы. Классификация систем. Компоненты 

системы и их взаимодействие. Передача информации в системах различной природы.  

Знаковые системы. Способы кодирования информации. Преобразование текстовой, 

графической и звуковой информации из аналоговой формы в дискретную (цифровую) и 

обратно. Универсальность дискретного представления информации. Единицы измерения 

информации, объем информации. Алгоритм определения количества информации в 

сообщении.  Способы представления и восприятия информации в различных системах. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Классификация информационных процессов. Сбор, обработка, накопление, хранение, поиск 

и систематизация, защита информации.   Представление чисел в компьютере. Краткая и 

развернутая форма записи чисел в позиционных системах счисления. Триады восьмеричной 

системы счисления. Тетрады шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм перевода из 

двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы  и обратно.   

Алгоритмизация и основы программирования Базовые алгоритмические конструкции.  

Определять оптимальный способ записи алгоритмов при решении конкретных задач 

(словесный, программный, графический). Интерфейс выбранного языка программирования, 

типы и структуры данных, операторы языка программирования, основные конструкции 

языка программирования. Кодирование базовых алгоритмических конструкция на 

выбранном языке программирования. Этапы решения задач на компьютере. Создавать на 

алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций 

Проверка работоспособности программы с использованием трассировочных таблиц. 

Использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Применять алгоритмы поиска и сортировки 

при решении учебных задач и задач по выбранной специализации. Разрабатывать алгоритм 

для конкретного исполнителя   Информационные модели Модель. Классификация моделей. 

Виды информационных моделей. Построение информационной модели реального объекта и 

процесса, анализ соответствия описания объекту и целям моделирования. Этапы и цели 

компьютерного моделирования. Схемы, таблицы и графики в  компьютерноматематических 

моделях. Составлять простейшие компьютерно-математические модели систем, объектов и 

процессов, используя графические и табличные методы, средства электронных 

динамических таблиц и алгоритмические языки. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. Построение информационной модели для решения 

задач из различных предметных областей   

Аппаратное и программное обеспечение компьютера Персональный компьютер. Техника 

безопасности и правила работы на компьютере. Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. Классификация программного обеспечения, 
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операционные системы. Архитектура современных компьютеров; выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные и аппаратные средства 

современных цифровых устройств обработки информации. Определять принципы 

построения и функционирования операционных систем. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения.  Программное обеспечение мобильных устройств. Способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Автоматизированное рабочее 

место обучающегося в соответствии с целями его использования. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места   Информационные технологии.  Технологии создания и 

преобразования текста. Создание текстового документа. Использование средств 

редактирования текстов и графических объектов. Вставка номера страницы, таблицы и 

иллюстрации. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Вставка сносок и 

ссылок, режим структуры документа, создание гипертекстового документа. Создание 

рассылок, в том числе с использованием сервиса электронной почты) Компьютерная верстка 

текста. Макросы. Средства автопоиска и автозамены. Использование систем проверки 

орфографии и грамматики. Коллективная работа с текстом, в том числе в локальной 

компьютерной сети. Технологии работы с текстом с использованием мобильных 

приложений. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программа распознавания устной речи.  Технология обработки числовой информации. Ввод 

и редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Примечание к ячейкам. 

Функции и вложенные функции. Виды ссылок в формулах. Решение задач из  

различных предметных областей. Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Визуализация данных. 

Работа в электронных таблицах на мобильных устройствах Математическое моделирование 

процессов из различных предметных областей, использование инструментов решения 

экономических, статистических и расчетно-графических задач. Обработка результатов 

естественно-научного и математического эксперимента, экономических и экологических 

наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной 

деятельности. Технология сбора, хранения и поиска информации. Понятие и назначение 

базы данных (далее - БД). Классификация БД. Типы отношений, реализуемых в БД. 

Системы управления БД (СУБД). 

 Объекты БД:  

● Таблица данных (Запись и поле. Ключевое поле. Схемы данных. Конструктор. Типы 

данных в режиме Конструктора. Форматы и маски ввода данных. Экспорт и импорт 

данных).  

● Запрос (Типы запросов. Параметры и диапазон поиска. Сортировка. Фильтрация. 

Вычисляемые. Редактирование записей в БД).  

● Формы (Способы разработки форм. Заполнение таблицы с помощью разработанной 

формы. Элементы управления. Кнопочная форма) 

 ●  Отчет (Способы создания отчета. Элементы управления. Экспорт и импорт данных) 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Представление о поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Использование инструментов поисковых систем (формирование 

запросов) для работы с образовательными порталами и электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей. Применять правила цитирования источников информации при 

подготовке отчетов. Технологии и средства работы с графикой, звуковой и видео- 

информацией. Представление о системах автоматизированного проектирования 

конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы 
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графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и 

обработка звуковых объектов. Использование инструментов специального программного 

обеспечения и цифрового оборудования. Создание графических комплексных объектов для 

различных предметных областей: цветовые модели, работа со слоями, преобразования, 

коррекция изображения, эффекты, создание и преобразование текстовых объектов, 

конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудио-визуальных объектов. 

Создание презентаций. Основные приемы работы в программе. Работа с объектами. 

Группировка и трансформация объектов. Создание направляющих слоев и слоев-масок. 

Работа со слоями. Создание анимации. Форматы файлов. Воспроизведение готового 

материала. Технология работы в группе и размещения материала в сети. Выполнение 

учебных творческих и конструкторских работ. Применение геоинформационных систем в 

исследовании экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства.   

Компьютерные телекоммуникации Компьютерные сети. Принципы построения и 

архитектура компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. 

Средства сети Интернет.  Интернет. Система доменных имен. Сервисы Интернета. 

Технология WWW. Разработка интернет-приложений. Методика разработки личного 

информационного пространства. Информационные пространства коллективного 

взаимодействия. Облачные сервисы. Поиск информации в сети Интернет. Алгоритм 

построения запросов.   Социальная информатика Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Технологии Web 3.0. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. Электронные словари. Информационная 

культуры. Правила поведения. Сетевой этикет   Информационная безопасность. 

Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Правовое обеспечение 

информационной безопасности РФ. Международное право в области информационной 

безопасности. Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах, компьютерных сетях и компьютерах.   Тенденции развития средств ИКТ. 

Тенденции развития информационных технологий (Ограничения на количество и тип 

используемой информации физическим лицом в компьютерных сетях. Искусственный 

интеллект – языки программирования высокого уровня). Компьютеры, встроенные в 

технические устройства и производственные комплексы. Панельные компьютеры. 

Промышленные компьютеры. Роботизированные производства, аддитивные технологии 

(3Dпринтеры). Суперкомпьютеры. 

ИСТОРИЯ  

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и проекта Концепции нового учебно-методического комплекса по всеобщей 

истории.   

Общая характеристика  программы по истории для старшей школы. 

 В соответствии с требованиями "Закона об образовании в Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта, главной целью школьного 

исторического образования является формирование у учащегося 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.  В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, основными требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы по истории являются:   

В курсе «История» (базовый уровень):  
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

  2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

В курсе «Россия в мире» (базовый уровень):    

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области  обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;  

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;  

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания еѐ прошлого и настоящего;  

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;  

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 

информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;  

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;  

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения;  

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 

России в мире;  

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 

источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на еѐ основе вариантов дальнейшего развития 

России.  

С учетом этого, предметными результатами курса "История" в старшей школе 

определены следующие положения.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования   

История (базовый уровень) .История России. Новейшая история.  

Выпускник научится:  

Использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в новейшее время. Раскрывать 

историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих 

поколений россиян в ХХ - начале ХХ1 в. во взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в т.ч. в современном глобальном мире. Сравнивать историческое 

развитие России и других стран в 1914-2015 гг., объяснять, в чем заключались его общие 

черты и особенности. Использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного 

общества. Определять причины и следствия  событий истории России 1914-2015 гг.  
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  Обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

новейшего времени. Использовать историческую карту для определения событий и 

процессов новейшей отечественной истории. Извлекать информацию из исторического 

источника, определяя место и время его создания. На конкретных примерах 

демонстрировать умение сравнивать исторические события российской и мировой истории 

новейшего времени. Раскрывать историко-культурное многообразие народов России, 

содержание основополагающих общероссийских государственных символов, культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок. На 

конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события новейшей 

отечественной истории. Составлять описание исторических объектов и памятников ХХ в. на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет - ресурсов. Излагать круг дискуссионных 

вопросов российской истории ХХ в. и существующие в науке их современные версии и 

трактовки. Соотносить историческое время - исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ в. Понимать роль России в мировом сообществе новейшего 

времени. Применять полученные знания при анализе современной политики России. 

Извлекать информацию из исторической карты, карто-схем, привязывать исторические 

события к месту и времени. Работать с историческими документами. Уважительно 

относиться к историко-культурному наследию народов России, занимать активную позицию 

по сохранению памятников истории и культуры.  

  Отбирать необходимый материал из разных источников и обосновывать свою точку 

зрения. Анализировать информацию из различных источников по отечественной истории 

Новейшего времени. Обоснованно оценивать исторический материал из различных 

источников. Работать с хронологией, картами и заданиями повышенного уровня сложности. 

Давать собственную оценку политической жизни России в ХХ в. Определять историческое 

событие местного масштаба (региональный уровень) в контексте общероссийской истории 

ХХ в.  Давать оценку наиболее значительным событиям мировой, российской и 

региональной истории новейшего времени. Оценивать деятельность исторических 

личностей на основе изучения явлений, событий, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий, 

относящихся к истории ХХ в. Описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни россиян в ХХ в.  Работать с разными видами исторических источников, а также 

критически их анализировать.   Оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в., 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения. Сравнивать различные 

исторические документы, давать им характеристику. Читать информацию по исторической 

карте (схеме), использовать данную информацию в работе с остальными историческими 

источниками. Работать с иллюстративным материалом, соотносить полученные данные с 

историческими событиями (явлениями, процессами).  

   Обзорно использовать информацию Интернета, телевидения при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и зарубежных стран и проводить отбор 

необходимой информации. Иметь собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России ХХ в. и обосновывать ее с опорой на знание исторических фактов. 

Приводить изложенные в учебной литературе оценки российских исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и 

войн, революций.  Использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми. Различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории. Раскрывать значение терминов новейшая история, век, 

исторический источник. Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю. Отбирать информацию о жизни людей родного края на определѐнном 

историческом этапе (региональный компонент). Сравнивать особенности исторического 

культурного наследия России и других ведущих стран. Устанавливать аналогии. Читать 

легенду исторической карты.   

Выпускник получит возможность научиться:  
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Применять приѐмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах. Раскрывать сущность дискуссионных вопросов истории России ХХ в.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  - понимания и критического осмысления общественных процессов 

и ситуаций;  - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  - формулирования своих 

мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими 

системами, идеологическими теориями;  - учета в своих действиях необходимости 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением;  - осознания себя представителем исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России.  Владеть системными историческими знаниями, служащими основой 

для понимания места и роли России в мировой истории ХХ - начала ХХ1 вв., соотнесения 

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

истории. Сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности, сравнивать современную Россию с зарубежными 

странами, аргументированно объясняя сходства, различия и особенности уровня их 

развития. Применять приѐмы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования. Самостоятельно анализировать исторические документы новейшей истории.   

Применять знания о роли современной исторической науки, основных методах 

исторического познания в решении задач прогрессивного развития России, человечества. 

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. 

Применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. Знать основные концепции в исторической науке, 

излагать свою позицию в логике выбранного подхода. Объяснять исторически сложившиеся 

нормы социального поведения людей другой культуры и национальной принадлежности. 

Целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д. Выявлять наиболее очевидные 

случаи несоответствия исторической действительности в художественном отображении 

событий прошлого, а также в обыденной или политизированной трактовке вопросов 

истории. Самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых 

столах, исследовательской деятельности; излагать свою позицию. Высказывать и 

объяснять оценочные суждения о деятельности исторических личностей Выявлять 

особенности исторического периода на основе достижений культуры. 

Систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.   

Понимать роль России в контексте мировой политики. 

Право 

 Базовый уровень   

Теория государства и права Понятие государства. Признаки государства. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государств. Форма правления. Понятие монархии. 

Понятие республики. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные 

государства. Понятие конфедерации. Политический режим. Демократический режим. 

Авторитарный режим. Тоталитарный режим. Понятие права. Признаки права. Функции 

права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Отрасль права. Институт права. Источники права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы. 
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Моральные нормы. Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Политические нормы. 

Понятие, структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Правотворчество: понятие, принципы и виды. Стадии правотворческого процесса. Понятие 

правоотношения. Субъекты правоотношения. Понятие объекта правоотношений. Понятие 

правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. Понятие и виды юридических 

фактов. Понятие, принципы и гарантии законности. Понятие и гарантии правопорядка. 

Понятие правосознания. Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность: 

понятие и виды. Основания возникновения юридической ответственности. Презумпция 

невиновности.   

Конституционное право 
Конституционное право: понятие, предмет и метод. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ. Форма государственного устройства РФ. Основы 

федеративного устройства РФ. Источники конституционного права РФ. Гражданство РФ: 

основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы 

гражданина РФ. Конституционные обязанности гражданина РФ. Понятие органа 

государственной власти. Система органов государственной власти РФ. Президент РФ. 

Функции Президента РФ. Парламент: понятие и виды. Федеральное Собрание РФ. Функции 

Совета Федерации. Функции Государственной Думы. Правительство РФ. Порядок 

формирования Правительства. Функции Правительства РФ. Области деятельности 

Правительства РФ. Структура Правительства РФ. Структура судебной системы РФ. 

Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 

правоохранительных органов РФ. Законодательный процесс. Понятие законотворчества. 

Законодательная инициатива. Субъекты законодательной инициативы в РФ. Стадии 

законодательного процесса в РФ. Избирательное право и избирательный процесс в РФ. 

Принципы избирательно права. Понятие избирательной системы. Виды избирательных 

систем. Понятие избирательного процесса. Стадии избирательного процесса. 

Классификация выборов. Понятие референдума. Система органов местного самоуправления.   

Права человека 
 Права человека: понятие, сущность, структура, история. Правовой статус человека и 

гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, политические права, 

экономические права, социальные права, культурные права. Право на благоприятную 

окружающую среду. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Права ребѐнка. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного права.   

Основные отрасли российского права 
Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Предмет и метод 

гражданского права. Принципы гражданского права. Гражданскоправовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие физического лица. 

Понятие юридического лица. Виды юридических лиц. Признаки юридических лиц. Понятие 

гражданской право- и дееспособности. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Понятие сделки и виды сделок. Формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Понятие договора. Классификация договоров. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Понятие наследования. Понятие завещания. Формы 

защиты гражданских прав. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. 

Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Понятие семейного права. 

Принципы семейного права. Источники семейного права. Предмет и метод семейного права. 

Понятие семьи и брака. Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступления 

в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Понятие брачного 

договора. Права и обязанности членов семьи. Лишения родительских прав. Ответственность 

родителей по воспитанию детей. Понятие трудового права. Источники трудового права. 
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Понятие трудовых правоотношений. Виды участников трудовых правоотношений: работник 

и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Понятие 

индивидуального и коллективного трудового договора. Обязательные условия заключения 

трудового договора. Признаки трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Виды времени отдыха. Понятие заработной платы. Особенности труда 

несовершеннолетних. Понятие охраны труда. Понятие и виды трудовых споров. 

Дисциплина труда. Виды дисциплинарной ответственности. Понятие и источники 

административного права. Субъекты административного права. Метод административного 

регулирования. Понятие, признаки и виды административного правонарушения. Понятие и 

виды административной ответственности. Понятие и виды административных наказаний. 

Понятие, принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие, 

признаки и виды преступлений. Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. 

Принципы уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. 

Понятие и виды наказаний в уголовном праве. Уголовные наказания несовершеннолетних. 

Понятие и источники налогового права. Предмет и метод налогового права. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Структура 

налоговых органов. Понятие аудита. Понятие и виды налогов. Понятие налогового 

правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов.   

Основы российского судопроизводства 
Понятие гражданского процессуального права. Предмет гражданского процессуального 

права. Источники гражданского процессуального права. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Понятие арбитражного процессуального права. Понятие уголовного процессуального права. 

Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях.   

Право Углублѐнный уровень 

 Теория государства и права 

 Теории происхождения государства и права: теологическая теория, патриархальная теория, 

теория общественного договора, теория насилия, органическая теория, психологическая 

теория, классовая теория, ирригационная теория. Понятие государства. Признаки 

государства. Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государств. Форма правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды 

республик. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Понятие конфедерации. Политический режим. Демократический режим. 

Антидемократические режимы: авторитарный режим, тоталитарный режим, военный режим. 

Государственный механизм: понятие, структура и принципы. Гражданское общество. 

Правовое государство. Понятие права в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Отрасль права. Институт права. Источники права. Правовые системы: 

романо-германская, англо-саксонская, религиозно-правовая, обычного права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. 

Социальные нормы. Моральные нормы. Религиозные нормы. Корпоративные нормы. 

Политические нормы. Понятие, структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Правотворчество: понятие, принципы и виды. Стадии правотворческого 

процесса. Юридическая техника. Виды реализации права. Понятие толкования права. Виды 

и способы толкования права. Понятие правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Понятие объекта правоотношений. Понятие правоспособности, дееспособности и 

деликтоспособности. Понятие и виды юридических фактов. Понятие, принципы и гарантии 

законности. Понятие и гарантии правопорядка. Понятие правосознания. Структура 

правосознания. Понятие правовой культуры. Правовой нигилизм. Правовое воспитание.  



144 

 

Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

Основания возникновения юридической ответственности. Презумпция невиновности.   

Конституционное право Конституционное право: понятие, предмет и метод. Понятие и виды 

конституций. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 

Форма государственного устройства РФ. Основы федеративного устройства РФ. Источники 

конституционно права РФ. Гражданство РФ: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина РФ. Уполномоченный по правам 

человека. Конституционные обязанностей гражданина РФ. Понятие воинской обязанности. 

Понятие альтернативной гражданской службы. Понятие органа государственной сласти. 

Система органов государственной власти РФ. Президент РФ. Функции Президента РФ. 

Парламент: понятие и виды. Федеральное Собрание РФ. Функции Совета Федерации. 

Функции Государственной Думы. Правительство РФ. Порядок формирования 

Правительства. Функции Правительства РФ. Сферы деятельности Правительства РФ. 

Структура Правительства РФ. Структура судебной системы РФ. Демократические 

принципы судопроизводства. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Понятие, 

система и функции правоохранительных органов РФ. Законодательный процесс. Понятие 

законотворчества. Законодательная инициатива. Субъекты законодательной инициативы в 

РФ. Стадии законодательного процесса в РФ. Избирательное право и избирательный 

процесс в РФ. Принципы избирательно права. Понятие избирательной системы. Принципы 

избирательной системы РФ. Виды и особенности избирательных систем. Понятие 

избирательного процесса. Стадии избирательного процесса. Классификация выборов. 

Понятие референдума. Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления.   

Международное право 
 Понятие, основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение 

международных споров. Международно-правовая ответственность: понятие, источники и 

основания. Международные преступления: понятие и виды. Права человека: понятие, 

сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. Классификация прав 

человека: гражданские права, политические права, экономические права, социальные права, 

культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Нарушения прав человека. 

Международные договоры о защите прав человека. Права ребѐнка. Международная система 

защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система 

защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право: понятие, источники, принципы. Международный Комитет Красного 

Креста. Участники вооружѐнных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Международное 

гуманитарное право о защите жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных 

ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий.   

Основные отрасли российского права 

 Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Предмет и метод 

гражданского права. Принципы гражданского права. Гражданскоправовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие физического лица. 

Понятие юридического лица. Виды юридических лиц. Признаки юридических лиц. Понятие 

гражданской право- и дееспособности. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Понятие сделки и виды сделок. Формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Понятие реституции. Понятие договора. Классификация 

договоров. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. 

Понятие наследования. Формы наследования. Понятие завещания. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Понятие и признаки гражданско-правовой 
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ответственности. Понятие убытков и вреда в гражданском праве. Условия привлечения к 

ответственности в гражданском праве. Непреодолимая сила.  Право интеллектуальной 

собственности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Понятие семейного 

права. Принципы семейного права. Источники семейного права. Предмет и метод семейного 

права. Понятие семьи и брака. Правовое регулирование отношений супругов. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Понятие 

брачного договора. Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Понятие усыновления. Понятие опеки и попечительства. Понятие 

приемной семьи. Понятие трудового права. Источники трудового права. Понятие трудовых 

правоотношений. Виды участников трудовых правоотношений: работник и работодатель. 

Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Понятие индивидуального и 

коллективного трудового договора. Обязательные условия заключения трудового договора. 

Признаки трудового договора. Основания прекращения трудового договора. Понятие 

рабочего времени. Виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды 

времени отдыха. Понятие заработной платы. Особенности труда несовершеннолетних. 

Понятие охраны труда. Понятие и виды трудовых споров. Дисциплина труда. Виды 

дисциплинарной ответственности. Понятие и виды трудовых споров. Дисциплина труда. 

Виды дисциплинарной ответственности. Понятие и источники административного права. 

Субъекты административного права. Метод административного регулирования. Понятие, 

признаки и виды административного правонарушения. Понятие и виды административной 

ответственности. Понятие и виды административных наказаний. Понятие, принципы и 

источники уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие, признаки и виды 

преступлений. Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. Принципы 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие и виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовные наказания несовершеннолетних. Понятие 

финансового права. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Структура налоговых органов. 

Понятие аудита. Понятие и виды налогов. Понятие налогового правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов.   Основы российского судопроизводства  

Конституционное судопроизводство. Понятие гражданского процессуального права. 

Предмет гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального 

права. Принципы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. 

Стадии гражданского процесса. Понятие арбитражного процессуального права. Понятие 

уголовного процессуального права. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. 

Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об 

административных правонарушениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, 

прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста.    

Экономика Базовый уровень   

Основные концепции экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность.   

Микроэкономика 
 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование. Рыночный спрос. Рыночное 

предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения фиксированных цен. 
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Равновесная цена. ластичность спроса. ластичность предложения. Фирма и ее цели. 

Экономические цели фирмы. Организационно правовые формы предприятий. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. 

Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. изнес-план. 

Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный 

минимум. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.   

Макроэкономика  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды 

налогов. Фискальная политика государства. Основные макроэкономические проблемы. 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Макроэкономическое 

равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. Деньги. Функции денег. Банки. Банковская 

система. Финансовые институты. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика 

государства. Инфляция. Социальные последствия инфляции.   

Международная экономика  

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. 

Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные расчеты. Государственная 

политика в области международной торговли. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Биология  Базовый уровень   

Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука. Методы научного познания, используемые в биологии 

(наблюдение, описание, измерение, сравнение, исторический метод, моделирование, 

эксперимент). Современные направления в биологии. Биология в системе естественных 

наук. Роль биологии в формировании современной научной картины мира. Практическое 

значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Основные критерии живого. Уровни организации живой природы. Биологические системы 

разных уровней организации.   

Структурные и функциональные основы жизни 
 Молекулярные основы жизни. Химический состав организмов. Неорганические вещества.  

Органические вещества, понятие о биополимерах. Углеводы. Липиды. Белки. Протеомика. 

Нуклеиновые кислоты. Свойства ДНК как носителя наследственной информации. АТФ. 

Другие органические вещества клетки. Нанобиология. Клетка - структурная и 

функциональная единица организма. Основные этапы развития цитологии. Методы 

изучения клетки. Клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. Геном. Вирусы – 

неклеточная форма жизни. Профилактика вирусных заболеваний. Жизнедеятельность 

клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический и пластический 

обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Генетический код. Клетка – генетическая единица 

живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и деление. Митоз и его значение. Соматические 

и половые клетки. Мейоз и его значение.   Организм Особенности организма как 

биологической системы.  Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 

целостности организма. Гомеостаз. Жизнедеятельность организма как целостной 

биосистемы. Основные процессы, происходящие в организме. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме. Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и анаэробы. 

Регуляция функций организма. Размножение организмов - бесполое и половое. Способы 

размножения у растений и животных. Оплодотворение. Индивидуальное развитие  
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организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Жизненные циклы  разных групп 

организмов.  Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика, методы 

генетики, геномика. Генетические понятия и символы. Гены и признаки. Законы 

наследственности  Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. Современные представления о гене и геноме. Геном 

человека. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на организмы. 

Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Селекция. Этапы развития 

селекции. Методы селекции. Селекция растений. Селекция животных. Селекция 

микроорганизмов. Достижения современной селекции. Биотехнология, ее направления. 

Этические аспекты развития исследований в биотехнологии.   Эволюция жизни на Земле 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Формы естественного отбора. Микроэволюция и макроэволюция. Способы 

видообразования. Направления эволюции. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания, многообразие видов. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Первые клетки и 

их эволюция. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика.  Вид как систематическая категория. 

Современные взгляды на классификацию организмов. Человек – уникальный организм. 

Современные методы изучения организма человека. Современные представления о 

происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы 

антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   Организмы и окружающая 

среда Среды обитания. Экологические факторы и их влияние на организмы. Возрастание 

роли антропогенных факторов в развитии биосферы. Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Экологическая ниша. Экосистема. Биогеоценоз. Видовая 

и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. Разнообразие 

экосистем. Виды взаимоотношений организмов в экосистеме. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Свойства  

экосистем. Смена экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Компоненты 

биосферы. Живое вещество и его роль в биосфере. Круговорот веществ в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Ноосфера. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы  устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.   

Углубленный уровень   

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Методы научного познания, используемые в биологии. 

Биологический эксперимент. Современные направления в биологии. Биологические 

гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Связь биологии с другими науками. Синтез естественнонаучного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структура биологических систем, основные принципы их работы. Процессы, характерные 

для биосистем. Биологические системы разных уровней организации. Жизнь как особая 

форма существования материи.   Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Элементный состав живой природы: макроэлементы и 

микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в клетке и организме. Роль 

катионов и анионов в клетке. Органические вещества, понятие о биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Белки. Связь 

строения и функций белковых молекул. Протеомика. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 
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свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. Нанобиология. Клетка - структурная и 

функциональная единица организма. Основные этапы развития цитологии. Методы 

изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях 

клетки. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки. Поверхностный 

аппарат клетки. Цитоплазма. Мембранные и немембранные органоиды, их строение и 

функции. Органоиды движения. Включения. Ядро – регуляторный центр клетки. Строение и 

функции хромосом. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Особенности 

растительной, грибной и животной клеток. Вирусы – неклеточная  форма жизни. 

Профилактика вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Ферменты, механизм действия ферментов. Ассимиляция и диссимиляция – две стороны 

обмена веществ. Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Пластический обмен. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Роль хлоропластов в фотосинтезе. Хемосинтез. Биосинтез белков. Роль 

рибосом в биосинтезе белка. Реакции матричного синтеза. Реализация наследственной 

информации. Генетический код, его свойства. Регуляция процессов обмена веществ в 

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

деление. Митоз и его значение. Фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз и его 

значение. Фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Развитие половых клеток у 

растений и животных.   Организм  Особенности организма как биологической системы.  

Структурные части организмов. Особенности одноклеточных и колониальных организмов. 

Особенности многоклеточных организмов. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности организма. Ткани растительных и животных организмов. Органы 

растительных и животных организмов. Жизнедеятельность организма как целостной 

биосистемы. Основные процессы, происходящие в организме. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме. Питание и пищеварение у организмов. Автотрофные 

организмы (фототрофы и хемотрофы). Гетеротрофные организмы. Сапротрофы. Паразиты. 

Дыхание организмов. Аэробы и анаэробы. Движение организмов. Транспорт веществ у 

организмов. Выделение у организмов. Раздражимость и регуляция у организмов. 

Поддержание гомеостаза. Эволюция систем органов у животных. Размножение организмов. 

Бесполое и половое размножение. Способы размножения у растений и животных. 

Оплодотворение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Причины нарушений развития 

организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. История 

возникновения и развития генетики. Методы генетики, геномика. Генетические понятия и 

символы. Гены и признаки. Законы наследственности  Г. Менделя. Цитологические основы 

закономерностей наследования, установленных Г. Менделем. Использование 

анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетические карты. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Геном 

человека.  Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость, ее виды. Норма реакции. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Селекция. История 

селекции, этапы развития селекции. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор, гибридизация, полиплоидия, экспериментальный мутагенез. Учение 

Вавилова Н.И. о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости, его значение для селекции. 

Особенности селекции растений и животных. Селекция микроорганизмов. Достижения 
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современной селекции. Вклад российских ученых в развитие селекции. Биотехнология, 

отрасли биотехнологии. Создание трансгенных организмов. Этические аспекты развития 

исследований в биотехнологии.   

Эволюция жизни на Земле 
Развитие эволюционных идей. Работы К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции живой природы. 

Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. Развитие представлений о виде. Вид, 

его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Исследования С. С. Четверикова. Наследование признаков 

в популяциях разных типов. Закон ХардиВайнберга. Формы естественного отбора. 

Микроэволюция и макроэволюция. Способы видообразования. Направления и пути 

эволюци. Причины биологического прогресса и биологического регресса. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания, многообразие видов. Виды адаптаций у организмов. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Роль эволюционной 

теории в формировании естественнонаучной картины мира. Гипотезы происхождения жизни 

на Земле. Первые клетки и их эволюция. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. Основные этапы эволюции растительного мира и основные ароморфозы у растений. 

Основные этапы эволюции животного мира и основные ароморфозы у животных. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Вид как систематическая категория. Основные систематические группы органического 

мира. Современные взгляды на классификацию организмов. Человек – уникальный 

организм. Систематическое положение человека. Современные методы изучения организма 

человека. Современные представления о  происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Расы 

человека, их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда 
Среды обитания. Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы. Закон 

толерантности. Возрастание роли антропогенных факторов в развитии биосферы. 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. Экологическая ниша. Экосистема. Биогеоценоз. Видовая и 

пространственная структура экосистемы. Разнообразие экосистем. Компоненты экосистемы. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистеме. Свойства экосистем. Основные показатели экосистемы. 

Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Смена экосистем. Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Компоненты 

биосферы. Живое вещество и его роль в биосфере. Круговорот веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Основные биомы Земли. Роль человека в 

биосфере. Ноосфера. Бионика. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.   

Перечень лабораторных и практических работ  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов (на примере 

растений). 

 2. Техника микроскопирования.  

3. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

 4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

 5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 6. Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи. 
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 7. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Ферментативное расщепление пероксида водорода в растительных и животных клетках.   

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК. 

11. Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы).  

12. Митоз в клетках кончика корешка лука. 

 13. Изучение морфологии и подсчет хромосом на временном препарате корешков кормовых 

бобов.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Строение половых клеток.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение элементарных генетических задач на моногибридное скрещивание.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

 21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 23. Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм. 

 24. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  

25. Описание фенотипа.  

26. Описание вида по морфологическому критерию.  

27. Описание приспособленности организма и еѐ относительного характера. 28. Выявление 

приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

29. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

 30. Методы измерения факторов среды обитания. 

 31. Изучение экологической ниши у разных видов растений.  

 32. Изучение экологических адаптаций человека. 

33. Составление пищевых цепей. 

 34. Описание экосистем своей местности.  

35. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

 36. Оценка антропогенных изменений в природе. 

Химия Базовый уровень   

Основы органической химии 
 Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Гибридизация атомных орбиталей. Углеродный скелет. Графическая 

(структурная) формула. Гомологические ряды. Изомерия (структурная и пространственная). 

Типы химических связей в молекулах органических соединений. Простые и кратные связи. 

Радикал. Функциональная группа. Пространственное строение органических соединений. 

Распределение электронной плотности и взаимное влияние атомов в молекулах. 

Классификация и номенклатура органических соединений (тривиальная и международная). 

Гомологический ряд алканов. Гомологическая разность. Строение, номенклатура, изомерия. 

Химические свойства алканов: горение, галогенирование, дегидрирование, изомеризация. 

Применение алканов. Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены). Строение, 

номенклатура, изомерия и гомология алкенов, алкинов, алкадиенов. Химические свойства 

алкенов: горение, реакции присоединения, окисление перманганатом калия (реакция 

Вагнера). Применение алкенов. Химические свойства алкинов: горение, реакции 

присоединения. Применение ацетилена. Понятие о диеновых углеводородах. Химические 

свойства алкадиенов.  Каучук-природный полимер. Циклоалканы: строение, номенклатура, 

изомерия. Химические свойства циклоалканов. Ароматические углеводороды. Электронное 
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и пространственное строение молекулы бензола. Химические свойства бензола: горение, 

реакции присоединения (водорода, хлора), реакции замещения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Предельные одноатомные 

спирты: метанол и этанол. Водородная связь между молекулами спиртов и ее влияние на 

физические свойства спиртов. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с 

натрием, галогеноводородами, дегидратация. Реакция окисления этанола оксидом меди (II). 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие спиртов на организм человека.  

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Фенолы. Строение, 

изомерия, номенклатура фенолов. Применение фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Альдегиды. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных 

альдегидов. Качественная реакция на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала»). 

Важнейшие представители альдегидов: формальдегид, уксусный альдегид и их 

практическое использование. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных кислот на примере уксусной кислоты 

(кислотные свойства, реакция этерификации). Применение предельных одноосновных 

кислот. Сложные эфиры и жиры. Номенклатура и изомерия сложных эфиров. Строение 

сложных эфиров.  Практическое использование сложных эфиров.  Гидролиз жиров, 

омыление жиров. Мыла. Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза. Строение глюкозы. 

Химические свойства глюкозы: восстановление и окисление, брожение. Биологическое 

значение моносахаридов. Сахароза. Химические свойства сахарозы.  Крахмал, целлюлоза. 

Химические свойства крахмала: реакция с йодом. Применение крахмала и целлюлозы. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Амины. Классификация, номенклатура, изомерия аминов.   

Химические свойства предельных аминов.  Анилин. Строение анилина. Применение аминов. 

Аминокислоты. Изомерия, номенклатура и особенности строения аминокислот. 

Амфотерность аминокислот. Реакции аминокислот друг с другом.  Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Состав и строение белков. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. 

Успехи в изучении и синтезе белков. Основные понятия: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Классификация полимеров. 

Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Применение полимеров.   

Теоретические основы химии  

Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Изотопы. Атомная орбиталь. Энергетический 

уровень. Электронная конфигурация атома и способы ее отображения. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Электронные конфигурации атомов переходных элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования 

(обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Дисперсные системы. Истинные растворы. 

Понятие о коллоидах (золи, гели). Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии по различным признакам. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия 

Гиббса. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Система 

(гомогенная, гетерогенная). Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов:  

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ (для гомогенных 

систем), температуры, площади реакционной поверхности (для гетерогенной системы), 

наличия катализатора. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 
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химического равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или 

продуктов реакции, давления, температуры. Растворение как физико-химический процесс. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Реакции в растворах 

электролитов. Водородный показатель (pH) раствора. Поведение веществ в средах с разным 

значением pH.  Гидролиз неорганических и органических соединений. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.     

Основы неорганической химии 
Классификация и номенклатура неорганических соединений (тривиальная и 

международная). Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства кислот. Характерные химические свойства солей: 

средних, кислых, основных, комплексных (на примере соединений алюминия и цинка). 

Металлы побочных подгрупп (B-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, хром). Особенности строения атомов. Физические и химические свойства. 

Получение и применение. Понятие о коррозии металлов и способах защиты от нее. 

Аллотропные модификации кислорода, серы, фосфора, углерода, кремния.  Методы 

познания в химии. Химия и жизнь Химия как часть естествознания. Научные методы 

познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Химический 

анализ и синтез. Моделирование химических процессов. Химия и здоровье. Лекарства, 

ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. Общие 

представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства аммиака, серной кислоты). Понятие о металлургии. Химия и сельское 

хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Природные 

источники углеводородов, их переработка. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. 

География Базовый уровень   

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие процессы и явления в окружающей среде. 

Ноосфера. Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные изменения 

окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия.   Мировое 

сообщество и его территориальная организация Мировое сообщество — общая картина 

мира. Современная политическая карта и еѐ изменения. Разнообразие стран мира. 

Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. Население мира. Численность, 

воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. Размещение и плотность 

населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Урбанизация. Миграция. География рынка труда и занятости. Мировое 

хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. География мировых 

валютно-финансовых отношений. Географические аспекты глобализации.   Региональная 

география и страноведение Комплексная географическая характеристика крупнейших 

регионов и стран мира. Особенности экономико-географического положения, 
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природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, Австралии. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции.  Влияние отдельных регионов и стран на мировое 

хозяйство. Региональная политика. Интеграция различных регионов в единое мировое 

сообщество. Международные организации (интеграционные региональные, политические и 

отраслевые союзы).  Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. Особенности 

географии экономических, политических, культурных и научных связей России со странами 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.   Глобальные 

проблемы человечества Глобальные проблемы — совокупность социоприродных проблем. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем.   

Физика   Базовый уровень   

Физика как естественнонаучный метод познания мира 
      Физика – фундаментальная наука о природе. Принципы научного познания. Методы 

научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей.  Физика и культура.    

Классическая механика 
   Границы применимости классической механики. Предмет и задачи классической 

механики. Важнейшие характеристики механического движения. Основные модели тел и 

движений.             Взаимодействие двух тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Гравитационные 

взаимодействия.           Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы.           Равновесие материальной 

точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.          Механические колебания и 

волны. Превращения энергии при колебаниях. Монохроматическая волна. Энергия волны.    

Молекулярная физика и термодинамика 
       Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. Агрегатные 

состояния вещества.    Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение.            

Термодинамическая система и еѐ равновесие.  Внутренняя энергия. Термодинамический 

процесс. Теплоѐмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов.  Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД 

тепловой машины. Цикл Карно. Фазовые переходы. Экологические проблемы 

теплоэнергетики.    

Электростатика и электродинамика   

         Электрическое взаимодействие. Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Условие равновесия зарядов на проводнике. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора.          Постоянный электрический ток. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 
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полупроводниках, газах и вакууме. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость.          Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Практическое применение закона электромагнитной индукции. 

Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электроѐмкость и сопротивление 

в цепи переменного тока. Энергия электромагнитного поля. Элементарная теория 

трансформатора.           Электромагнитные колебания и волны. Колебательный контур. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения.           Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Скорость света. Теории близкодействия и дальнодействия.    

Квантовая физика.  
Физика атома и атомного ядра           Корпускулярно-волновой дуализм. Фотоэффект. 

Законы фотоэффекта. Фотон. Давление света. Волновые свойства частиц. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.           Постулаты Бора. Энергетический спектр атома. 

Спонтанные и индуцированные переходы. Лазер.          Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Реакции деления и синтеза. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Ядерная энергетика.          Модели строения атомного 

ядра. Сильное и слабое взаимодействие. Постулаты специальной теории относительности. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистский импульс.          

Дефект массы и энергия связи ядра. Полная энергия. Энергия покоя.             Элементарные 

частицы. Стандартная модель. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.   Строение Вселенной            Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их 

энергии. Нейтронные звѐзды и чѐрные дыры.            Галактика. Строение и эволюция 

Вселенной. Тѐмная материя и тѐмная энергия. Реликтовое излучение.    

Физика Углублѐнный уровень   

Физика как естественнонаучный метод познаниямира  
     Физика – фундаментальная наука о природе. Принципы научного познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль 

математики в физике. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.    Классическая механика           

Предмет и задачи классической механики. Характеристики механического движения. 

Модели тел и движений.             Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Гравитационные 

взаимодействия.           Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. 

Законы механики и развитие космических исследований. Механическая энергия 

материальной точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы.          

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Границы применимости классической механики.            Механические колебания и волны. 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. 

Монохроматическая волна. Уравнение гармонической волны. Энергия волны. Резонанс. 

Автоколебания.    

Молекулярная физика и термодинамика  
       Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Границы применимости модели 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

МенделееваКлапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества.    Модель строения 
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жидкостей. Поверхностное натяжение.  Насыщенные  и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха.    Модель строения твѐрдых тел. Механические свойства твѐрдых тел.    

Термодинамическая система и еѐ равновесие.  Внутренняя энергия. Термодинамический 

процесс. Теплоѐмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. Порядок и  хаос. Необратимость  тепловых  процессов.  Преобразования 

энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Фазовые переходы. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.   

 Электростатика и электродинамика 
  Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Условие равновесия зарядов на 

проводнике. Электрическая ѐмкость. Конденсатор.   Энергия электрического поля.          

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС).  Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость.          Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электромагнитное 

поле. Вихревое электрическое поле. Практическое применение закона электромагнитной 

индукции. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электроемкость и 

сопротивление в цепи переменного тока. Энергия электромагнитного поля. Элементарная 

теория трансформатора. Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные приборы.      

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.           Электромагнитные 

волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения.     Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Геометрическая оптика. Разрешающая способность 

оптических приборов.           Теории близкодействия и дальнодействия.             Квантовая 

физика. Физика атома и атомного ядра            Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза 

М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.          Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Линейчатые спектры. Энергетический спектр атома. Спонтанные и индуцированные 

переходы. Лазер.          Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Реакции деления и синтеза. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Ядерная энергетика. Статистический характер процессов в микромире. 

Фундаментальные законы сохранения в микромире.           Модели строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Сильное и слабое взаимодействие. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер.           Постулаты специальной теории 

относительности. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистский импульс.           Дефект массы и энергия связи ядра. Полная энергия. 

Энергия покоя.             Элементарные частицы. Стандартная модель. Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.              Строение Вселенной           

Солнечная система. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звѐзд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Нейтронные звѐзды и чѐрные 

дыры.            Галактика. Другие галактики.  Строение и эволюция Вселенной. Применимость 
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законов физики для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в 

спектрах галактик. Тѐмная материя и тѐмная энергия. Реликтовое излучение.   

Перечень практических и лабораторных работ  
Прямые измерения:   

 • Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера  с 

датчиками.  

 • Сравнение масс (по взаимодействию).  

• Измерение сил в механике.  

• Измерение  температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

 • Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель).  

• Измерение термодинамических параметров газа. 

 • Измерение ЭДС источника тока. 

 • Измерение  силы взаимодействия катушки с током и магнита  помощью электронных 

весов.  

 • Определение периода обращения двойных звезд  (печатные материалы).   

Косвенные измерения:  

 • Измерение ускорения. 

 • Определение энергии и импульса по тормозному пути. 

 • Измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции). 

 • Определение показателя преломления.  

• Определение длины световой волны. 

 • Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям).   

Наблюдение явлений: 

  • Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета. 

 • Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

• Наблюдение диффузии. 

 • Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

 • Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация. 

 • Наблюдение  спектров. 

 • Вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.   

Исследования:  

 • Исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера и 

или компьютера с датчиками.  

• Исследование  центрального  удара.  

• Исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена).  

• Исследование изопроцессов.  

• Исследование остывания воды. 

• Исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи.  

• Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней.  

• Исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности.  

• Исследование явления электромагнитной индукции. 

 • Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  

• Исследование спектра водорода. 

 • Исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).   

Проверка гипотез:  

 • При движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска. 

• При движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути.  

• При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени. 
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 • Среднее перемещение броуновской частицы прямо пропорционально времени 

наблюдения (по трекам Перрена). 

 • Скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания. 

 • Напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе. 

 • Угол преломления прямо пропорционален углу падения.  

• При  плотном сложении двух линз оптические силы складываются.    

Физическая культура  Базовый уровень 

  Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Система 

индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. Формы 

организации занятий физической культурой. Государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса ―Готов к труду и обороне‖ (ГТО). Основы 

законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья.   

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. Современные фитнес программы, 

направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решения задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно-ориентированных двигательных 

навыков и умений. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.   

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижения на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. Спортивные 

единоборства: технико-тактические действия самообороны; приѐмы страховки и 

самостраховки.  

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересечѐнной местности 

с элементами спортивного ориентирования; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень   

Основы комплексной безопасности 
 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина, в области охраны окружающей среды. Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы эко-риска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них.  Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, 
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на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственность за асоциальное 

поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.  Явные и скрытые 

опасности в современных молодѐжных увлечениях подростков (зацеперство, селфи и т.п.). 

Последствия и ответственность.   

Защита населения Российской Федерацииот опасных и чрезвычайных ситуаций  
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина, в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона проживания и опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в 

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий для обеспечения личной безопасности. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля.   

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации  
Основы законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Права, обязанности и ответственность 

гражданина, в области противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Сущность явлений терроризма, экстремизма и наркотизма. 

Последствия экстремистской, террористической деятельности и явления «наркотизм» для 

национальной безопасности России. Составляющие государственной системы по 

противодействию терроризму, экстремизму и наркотизму. Пути и средства вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Правила  и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористических актов.   

Основы здорового образа жизни 
 Основы законодательства Российской Федерации в области здорового образа жизни. 

Модель здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье.    

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях. Правила и способы переноса пострадавших.  Основы 

законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского назначения.   

Основы обороны государства 
Состояния и тенденций развития современного мира и Россия. Национальные интересы 

Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники 
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угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности и 

направления обеспечения национальной обороны. Военная политика Российской Федерации 

в современных условиях. Основные направления международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности.   

Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус.  

Основные этапы создания, воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их 

предназначение и задачи. Другие войска и воинские формирования, их состав и 

предназначение. Основные направления развития и строительства Вооруженных Сил. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. Военно-политическое и военно-техническое 

сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами.     

Правовые основы военной службы 
 Воинская обязанность. Организация воинского учета. Подготовка граждан к военной 

службе. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Исполнение обязанностей военной 

службы. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и альтернативной гражданской службы. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих. Воинские должности. Увольнение с военной службы. 

Пребывание в запасе. Мобилизационный резерв.   

Элементы начальной военной подготовки 
Термины и основы управления строем. Строевые приемы без оружия. Обязанности 

военнослужащего перед построением и в строю. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строй подразделения и его перестроения. Команды и сигналы управления строем.  

Стрелковое оружие, виды и ТТХ. Боеприпасы к стрелковому оружию, виды и ТТХ. Основы 

баллистики стрелкового оружия. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, его 

неполная разборка и сборка. Работа частей и механизмов при заряжании и стрельбе 

Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 

устранения. Изучение условий и порядка выполнения нормативов по неполной разборке и 

сборке автомата. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Снаряжение магазина 

патронами и заряжание оружия. Уход за автоматом, его хранение и сбережение. Порядок 

приведения автомата к нормальному бою. Назначение и боевые свойства ручных 

наступательных, оборонительных и противотанковых гранат. Устройство гранат. Работа 

частей и механизмов гранат. Подготовка ручных гранат к применению. Требования 

безопасности при обращении с автоматом и ручными гранатами.  Предназначение, 

структура, вооружение и возможности мотострелкового отделения.  Мотострелковое 

отделение в наступлении. Способы передвижения в бою и удержание оружия. 

Передвижение ускоренным шагом. Передвижение бегом. Перебежки. Передвижение 

переползании. Виды маневра отделения. Охват противника. Обход противника. 

Мотострелковое отделение в обороне. Позиция мотострелкового отделения. Виды маневра 

огнем. Виды огня по направлению к цели. Сосредоточение огня. Распределение огня. 

Перенос огня. Одиночный окоп и сектор огня. Окопы для стрельбы из положения лежа. 

Окоп для стрельбы из положения с колена. Окоп основного профиля. Траншей и окопы 

полного профиля.  Сооружения для защиты личного состава. Открытые и закрытие щели. 

предназначение, виды и ТТХ. Блиндажи, предназначение, виды и ТТХ. Убежища, 

предназначение, виды и ТТХ. Приемы и способы защиты от оружия массового поражения.  

Назначение, устройство, подбор и правила использования  фильтрующего противогаза и 

респиратора. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), назначение, комплектность, 

подбор и правила использования.  Техническое обслуживание и содержание СИЗ. Действия 

по сигналам оповещения. Способы частичной специальной обработки.  Помощь раненым и 



160 

 

пострадавшим. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя.   

Военно-профессиональная ориентация 
Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных организаций высшего 

образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды военно-

учебных заведений. Порядок подготовки и поступления в военные учреждения 

профессионального образования Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России и других ведомств по обеспечению безопасности населения.    

II. Программы курсов по выбору. 
Элективные курсы направлены на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, получением дополнительных знаний, на 

приобретение образовательных результатов, востребованных в профессиональном 

образовании и на рынке труда. Элективные курсы как составная часть профильной 

подготовки выполняют несколько функций: 

- надстраивают профильный курс, когда такой дополненный профильный курс становится в 

полной мере углубленным; 

- углубляют, расширяют и систематизируют знания в выбранной 

области или виде деятельности, что позволяет получить дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 

- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека; 

- удовлетворяют индивидуальные запросы обучающихся; 

- развивают  личность  обучающихся,  их  познавательные  интересы, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развивают навыки самообразования и самопроектирования; 

- совершенствуютимеющийся и помогают в приобретение нового 

опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся должны отражать: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Сочинение на 

основе текста 

Содержание:  

  Модуль1. Теоретический аппарат курса. 
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8. Введение. Задачи курса «Как работать над сочинением. 

Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания 

повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку в 11 

классе» 

Композиция сочинения-рассуждения. Критерии оценивания 

сочинения-рассуждения. 

9. Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы 

вступлений 

10. Виды информации в тексте. Формулировка основной 

проблемы исходного текста. Соотношение тематики и 

проблематики текста. 

11. Комментарий  основной проблемы текста. Виды  и 

категории проблем, рассматриваемых  авторами в 

исходных текстах.  

12. Авторская позиция. Способы выражения авторской 

позиции. Лексические и синтаксические средства 

выражения авторской позиции 

13. Логические приѐмы мышления. Типы аргументации в 

изложении собственной позиции. 

14. Заключительная часть сочинения. 

Модуль 2. Практикум. Творческие работы разной стилевой 

направленности.  

1. Художественный стиль речи. Сочинение-рассуждение по 

тексту художественного стиля 

2. Публицистический стиль речи. Сочинение-рассуждение по 

тексту публицистического стиля 

3. Научно-популярный стиль речи. Сочинение-рассуждение по 

тексту научно-популярного стиля 

4. Экспертная оценка  творческих работ.  

Дополнительны 

задачи по 

математике 

Содержание: 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств  

Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи 

действительных чисел. Признаки делимости. Делимость по 

модулю. Треугольник Паскаля. Множества. Комбинаторика. 

Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. 



162 

 

Схема Горнера. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений и неравенств 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод 

неопределѐнных коэффициентов. Разложение на множители. 

Замена переменной. Выделение полных квадратов. Однородные 

уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. 

Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение 

дополнительного уравнения. Симметричные системы. 

Обобщѐнная теорема Виета. Однородные системы. Разные 

приѐмы решения систем. Доказательства важных неравенств. 

Доказательство неравенств с помощью метода математической 

индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем 

рациональных неравенств. 

Основные задачи тригонометрии 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование 

тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические 

функции и их свойства. Решение тригонометрических уравнений. 

Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

Производная и еѐ применение 

Применение физического и геометрического смысла производной 

к решению прикладных задач. Касательная. Нормаль. 

Монотонность. Экстремум. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной при 

решении некоторых задач с параметрами. 

Графический метод решения уравнений и неравенств с 

параметрами 

Основы графического метода. Метод частичных областей при 

решении неравенств и систем неравенств, содержащих 

параметры. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Решение уравнений и 

неравенств, при некоторых начальных условиях.  

 Основные вопросы стереометрии 

Прямые и плоскости в пространстве: 

 угол между прямой и плоскостью 

 угол между плоскостями 

 расстояние между прямыми и плоскостями 
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 угол и расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. 

Комбинации тел. Некоторые приѐмы вычисления отношений и 

расстояний в стереометрии 

В разделе  «Итоговое повторение»  предполагается провести 

заключительную контрольную работу  

Основы 

политологии  

Содержание: 

Раздел I. Политика как искусство управления обществом. 

Тема 1. Понятие политики и еѐ виды. 

Что такое политика? Каковы границы политики в 

обществе? Что изучает политология? Политика и право. Зачем 

нужно изучать политику и право? 

Тема 2. Политические конфликты. 

Понятие политических конфликтов. Причины 

политических конфликтов. Политический конфликт: это хорошо  

или плохо. Виды политических конфликтов. Правовые механизмы 

разрешения политических конфликтов. 

Тема 3. Власть: еѐ виды и критерии эффективности. 

Причины появления власти в обществе. Понятие и 

определение власти. Назначение власти. Виды власти. 

Особенности государственной власти. Методы осуществления 

власти. Критерии эффективности государственной власти. 

Тема 4. Политическое развитие и его способы: эволюция, 

революция, реформы. 

Политическое развитие. Эволюционный способ. 

Революционный способ. Реформистский способ.  Перевороты 

(путчи, заговоры). 

Тема 5. Политическая система общества. 

Понятие политической системы. Структура политической 

системы. Государство в политической системе общества.  

Тема 6. Политические партии. 

Понятие политической партии.  Зачем нужны 

политические партии? Какие существуют виды политических 

партий? Какие существуют партийные системы? Правовое  

регулирование политических партий в Российской Федерации.  

Тема 7. Профсоюзы.  

Для чего нужны профсоюзы? Понятие профсоюзов. Права 

профсоюзов. Современные тенденции в российском профсоюзном 

движении.  

Тема 8. Религиозные организации. 

Понятие и функции религиозных организаций.  

Политические аспекты основных мировых религий. Способы 

участия религиозных организаций в политической жизни. 
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Тема 9. Средства массовой информации. 

Что такое средства массовой информации? Функции 

СМИ. СМИ, государство и общество. Правовое регулирование 

деятельности СМИ в Российской Федерации.  

Тема 10. Политическое лидерство. 

Понятие политического лидерства. Кто становится 

политическим лидером? Типы политического лидерства. Правое 

регулирование политического лидерства.  

Тема 11. Политическая элита. 

Понятие политической элиты. Задачи политической 

элиты. Причины существования политической элиты. Правовое 

регулирование деятельности политической элиты. 

Тема 12. Политическая культура. 

Понятие политической культуры. Структура 

политической культуры. Функции политической культуры.  Типы 

политической культуры. Российская политическая культура. 

Проблема правового регулирования политической культуры. 

Тема 13. Политическая ответственность. 

Социальная ответственность и еѐ виды. Политические 

нормы и их особенности. Понятие политической ответственности.  

Виды политических санкций. 

Тема 14. Право как ограничитель политики и власти. 

Политика и мораль. 

Политические субъекты. Право как ограничитель 

государственной власти. Право как ограничитель деятельности 

политических партий.  Политика и мораль. 

Раздел II. Государство – главный инструмент политики. 

Тема 15. Происхождение государства. 

Тема 16.  Понятие и признаки государства. 

Тема 17. Государственный аппарат. 

Понятие государственного аппарата. Особенности 

государственного аппарата. Виды государственных органов. 

Характеристика законодательных органов. Характеристика 

исполнительных органов. Правоохранительные органы.  

Тема 18. Классификация государств. 

Исторический (временной) критерий.  Экономический 

критерий. Государственное устройство. Территориальное 

устройство.  

Тема 19. Социальное назначение государства. 

Задачи государства или его значение в обществе. 

Функции государства.  

Тема 20. Политический режим и его виды. 

Понятие политических режимов. Виды политических 

режимов.  

Тема 21. Демократия: еѐ признаки и виды. 
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Демократия – политический режим будущего. Признаки 

демократии. Зачем нужна демократия, или плюсы демократии. 

Виды демократии. Условия создания демократического общества. 

Тема 22. Конституция – манифест политики. 

Понятие и значение конституции. Структура 

конституции. История конституции в России. Особенности 

конституции Российской Федерации. Политические основы 

Российского государства. 

Тема 23. Права и свободы как показатель гуманизма 

политики. 

Правовой статус и правовое положение личности. 

Понятие прав человека. Особенности прав человека. Этапы 

освоение прав человека. Классификация прав и свобод.  

Тема 24. Политические права и свободы.  

Понятие политических прав и свобод. Свобода мысли, 

слова, печати. Свобода объединений. Свобода собраний, 

митингов, демонстраций. Участие в референдуме. Право избирать 

и быть избранным. Право на доступ к государственной службе. 

Право участвовать в отправлении правосудия. Право на 

обращение в государственныѐ органы или петиции.  

Тема 25. Плебисцит, референдум, всенародный опрос. 

Исторические корни плебисцита, референдума. Понятие и 

цель референдума. Вопросы, выносимые на референдум. Виды 

референдума. Порядок проведения референдума. Практика 

проведения референдумов в России.  

Тема 26. Выборы. 

Представительная демократия в прошлом. Достоинства и 

недостатки выборной системы управления государством.  

Понятие избирательного права. Нормативная основа выборов. 

Принципы избирательного права. Права избирателя. Виды 

избирательных систем.  

Тема 27. Избирательный процесс и ответственность за 

его нарушение. 

Избирательные органы. Избирательный процесс и его 

стадии. Ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 

Тема 28. Парламентаризм как форма выражения 

политики. 

Эволюция парламентаризма. Парламенты и их типы. 

Понятие законотворчества. Требования к законотворчеству. 

Законотворческий процесс.  

Тема 29. Правовой нигилизм как отрицательный фактор 

политики.  

Понятие и виды нигилизма. Понятие правового 

нигилизма. Правовой нигилизм – хроническая болезнь 



166 

 

российского общества. Причины и формы правового нигилизма. 

Пути преодоления правового нигилизма.  

Тема 30. Правовое государство.  

Кто придумал правовое государство? Признаки правового 

государства. Судьба правового государства в России.  

Тема 31. Социальное государство. 

Условия возникновения социального государства.  

Признаки социального государства.  

Тема 32. Государство и гражданское общество. 

Понятие гражданского общества. Личность в 

гражданском обществе. Признаки гражданского общества. 

Структура гражданского общества. Взаимодействие государства и 

гражданского общества.  Становление гражданского общества в 

России.  

Мир 

исследований 

Содержание 

Глава 1. Методы измерения физических величин 

Первый уровень: учимся измерять! 

Основные и производные физические величины и их измерения. 

Единицы и эталоны величин. Абсолютные и относительные 

погрешности прямых измерений. Измерительные приборы, 

инструменты, меры. Инструментальные и отсчетные 

погрешности. Классы приборов. Границы систематических 

погрешностей и способы их оценки. Случайные погрешности 

измерений и оценка их границ. 

Этапы планирования и выполнения эксперимента. Меры 

предосторожности при проведении эксперимента. Учет влияния 

измерительных приборов на исследуемый процесс. Выбор метода 

измерений и измерительных приборов. Способы контроля 

результатов измерений. Запись результатов измерений. Таблицы и 

графики. Обработка результатов измерений. Обсуждение и 

представление полученных результатов. 

Измерения времени. Методы измерения тепловых величин. 

Методы измерения электрических величин. Методы измерения 

магнитных величин. Методы измерения световых величин. 

Методы измерения в атомной и ядерной физике. 

Лабораторные работы 

1. Измерение длины с помощью масштабной линейки и 

микрометра. 

2. Оценка границ погрешности при измерениях силы тока. 
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3. Измерения электрического сопротивления с помощью 

омметра. 

4. Исследование полупроводникового диода. 

5. Измерение коэффициента трения. 

6. Изучение движения системы связанных тел. 

7. Исследование зависимости силы тока от напряжения на 

концах нити электрической лампы. 

8. Исследование зависимости периода колебаний маятника от 

его массы, амплитуды колебаний и длины. 

9. Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 

10. Измерение теплоты плавления льда. 

11. Измерения электрических величин с помощью цифрового 

мультиметра. 

12. Измерение индукции магнитного поля. 

13. Измерение освещенности при помощи фотоэлемента. 

14. Регистрация ядерных излучений. 

 

Глава 2. Физические измерения в повседневной жизни 

Второй уровень: измеряем самостоятельно!  

Измерения температуры в быту. Влажность воздуха и способы ее 

измерения. Исследования работы сердца. Источники 

электрического напряжения вокруг нас. Бытовые электроприборы. 

Бытовые источники света. 

Лабораторные работы 

15. Исследование зависимости показаний термометра от 

внешних условий. 

16. Измерение влажности воздуха. 

17. Измерение артериального кровяного давления. 

18. Изучение принципа работы электрической зажигалки. 

19. Изучение принципа работы лампы дневного света. 

Экскурсия в диагностические кабинеты поликлиники или 
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больницы  

 

Глава 3. Физический практикум  

Третий уровень: исследуем, изобретаем, конструируем, 

моделируем! 

Лабораторные работы 

20. Измерение кинетической энергии тела. 

21. Измерение индуктивности катушки. 

 22. Измерение амплитуды и периода электрических колебаний 

с помощью электронного осциллографа. 

23. Исследование явления термоэлектронной эмиссии. 

24. Измерение работы выхода электрона. 

25. Исследование свойств лазерного излучения. 

26. Исследование линейчатого спектра излучения. 

27. Определение периода полураспада естественного 

радиоактивного изотопа. 

Экспериментальные задания 

Задание 1. Изготовление модели газового термометра. 

Задание 2. Опыт с радиометром Крукса. 

Задание 3. Исследование параметров «черного ящика» на 

постоянном токе. 

Задание 4. Исследование параметров «черного ящика» на 

переменном токе. 

Задание 5. Изготовление модели автомата пожарной 

сигнализации. 

Задание 6. Расчет и испытание модели автоматического 

устройства для регулирования температуры. 

Задание 7. Исследование радиоактивной загрязненности. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 Пояснительная записка  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно- 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
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времени     обучающихся.     Внеурочная деятельность понимается  

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Вся система внеурочной деятельности призвана 

объединить в единый процесс воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а 

также обеспечить структурную и содержательную преемственность предметов, отражать 

специфику целей и задач школы, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность 

решает ещѐ одну важную задачу – расширяет культурное пространство школы. В этой сфере 

знакомство ученика с ценностями культуры происходит с учѐтом его личных интересов. 

Актуальность программы. Необходимость разработки программы внеурочной 

деятельности связана с введением ФГОС, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться и 

развиваться, составляющее основу личностного роста учащегося, означает умение учиться, 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. Одним из 

главных аспектов нового стандарта является формирование компетентностей ребѐнка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. 

Отличительными особенностями данной программы являются: -  организация  работы  с  

детьми,   имеющими  разные   потребности   и индивидуальные возможности;-определение 

видов организации деятельности обучающихся, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

Достижение планируемых результатов отслеживается в рамках внутренней системы 

оценки педагогом, родителями и обучающимися. Программа    внеурочной    деятельности    

направлена    на    удовлетворение потребностей: 

Учащихся Общества 

и государства 

Региональной системы 

общего образования 

Из разных целевых групп 

(имеющих разные достижения и 

результаты) на основе 

дифференциации и 

индивидуализации в программах 

внеурочной деятельности по пяти 

направлениям: духовно-

нравственному, 

общеинтеллектуальному, 

общекультурному,спортивно-

оздоровительному, социальной 

деятельности, стимулирующих 

комплексное развитие 

познавательных и творческих 

возможностей личности. 

В реализации программ 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

формирование 

способностей к 

продуктивной 

творческой деятельности 

в сфере науки,культуры, 

общественных 

отношений и др. 

Достижение 

обучающимися высокого 

уровня академических 

достижений, компетенций, 

необходимых для успешной 

социализации в 

современных социально-

экономических условиях 

региона и страны через 

новое содержание 

образования и 

формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Особенностью внеурочной деятельности на ступени среднего (полного) общего 

образования является выход на проектную и исследовательскую деятельность в рамках 
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межпредметных программ/курсов с целью достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Сформированный у     учащихся     старших     классов     уровень 

компетентности в проектной и иссследовательской деятельности позволит более 

самостоятельно и осознанно применять мыследеятельностные технологии.  

Цель   программы-создание   условий   для   проявления   и   развития учащимся   

своих  интересов   на   основе   свободного   выбора,   постижения духовно- нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи программы : 

1. Выявление   интересов,   склонностей,   способностей,   возможностей 

учащихся.Педагогическое сопровождение индивидуального развития учащихся. 

2. Повышение    роли    внеурочной    деятельности    при    снижении    в 

определѐнном смысле и в определѐнной мере учебных требований. 

Внеурочная      деятельность      осуществляется      по      следующим 

направлениям, представляющим собой систему взаимосвязанных элементов: 

Направления 

Развития личности 

Целевые установки 

Духовно-нравственное  

1. «Школьный музей» Развитие навыков поисковой, научно-

исследовательской деятельности, формирование 

чувства ответственности за сохранение исторических 

ценностей, гордости за своѐ Отечество, школу, 

семью. 

2. «Туристическоекраеведение» Развитие творческих способностей и патриотическое 

воспитание учащихся средствами туристко-

краеведческой деятельности в процессе изучения 

родного города, района, области. 

3. ФСК «Наследники Ивана 

Ярыгина» 

Нравственное и гражданское воспитание учащихся, 

развитие практики социального проектирования и 

добровольческой деятельности, социализации детей. 

Интеллектуальное  

1Лаборатория «Эврика» Развитие у обучающихся интуиции, формально-

логического и алгоритмического мышления , 

навыков моделирования, использование 

математических методов для изучения смежных 

дисциплин, понимания физической стороны 

применяемых математических моделей. 

Возможность совершенствовать свои знания в 

определѐнной области науки, учебного предмета, 

развивать свой интеллект, приобретать умения и 

навыки интеллектуально-исследовательской, опытно-

экспериментальной работы. 
3.Энергокласс Развитие интеллекта в самостоятельной творческой 

деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и склонностей. Знакомство с методами 

научной и творческой работы, развитие 

познавательного интереса, любознательности. 



171 

 

Профильный лагерь для 

одаренных детей 

Общекультурное 
1. «Эстрадный вокал» 

2. Гитара и самодеятельная 

песня 

3. Школьный киноклуб 

4. Мир танца 

6. «Мы идем в театр» 

Спортивно- 

оздоровительное 
1. Секция «Волейбол» 

воспитание музыкального 

вкуса, реализация 

творческого потенциала 

учащегося. 

Освоение навыков игры на 

гитаре, этическое и 

эстетическое воспитание, 

приобщение к 

историческим и 

искусствоведческим 

знаниям, развитие 

художественно-

эстетического вкуса. 

Поиск оригинальных 

эффективных способов 

оптимизации 

педагогического процесса 

(в условиях перехода на 

новые образовательные 

стандарты) для 

приобщения школьников к 

базовым духовно-

нравственным ценностям и 

формирования 

универсальных учебных 

действий. 

Развивать посредством 

танца эстетический вкус, 

интерес и любовь к 

искусству своего народа. 

Воспитывать желание в 

овладении основами 

современного танца, 

стремление к 

практическому 

использованию своих 

знаний и умений. 

Приобщение детей к 

культурным традициям 

Российской Федерации, 

лучшим отечественным и мировым культурным образцам. 

Содействие развитию художественно –эстетического 

образования детей. Формирование духовности и 

эстетическое воспитание слушателей. Повышение 

качества художественно-эстетического образования. 

Создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного 

развития учащихся гимназии. Приобретение знаний, 

умений и навыков в области театрального искусства. 

Овладение детьми духовными и культурными 

ценностями.Всестороннее физическое развитие, 

формирование личности, готовой к активной, творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, формирование устойчивых мотивов 

ипотребностей в бережном отношении к своему 

здоровью. 
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2. «Вольная борьба» Воспитание физически развитой личности через 

приобщение к данному виду спорта. 

3. Клуб «Снайпер» Совершенствование разностороннего физического 

развития подростков для их последующей трудовой 

деятельности и подготовка к службе в Вооруженных 

Силах. 

4. Футбольная секция Укрепление здоровья, дальнейшее 

совершенствование всесторонней физической 

подготовленности, техники и тактики игры; 

формирование судейских и инструкторских навыков. 

5. Секция настольного тенниса Развитие и совершенствование основных физических 

качеств, формирование различных двигательных 

навыков, укрепление здоровья, расширение 

кругозора, формирование межличностных 

отношений. 

Социальное 

1. «Экологический центр» Формирование экологического мышления и 

культуры на основе представлений о взаимосвязи 

элементов в системе в системе «человек-общество-

природа» для осознания необходимости здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни. 

2.школьное 

самоуправление  

Детская организация 

«СМиД» 

 Союз мальчишек и 

Девченок» 

Формирование навыков конструктивного поведения, 

сотрудничества, коллективизма. Развитие 

произвольной регуляции поведения и 

эмоционального состояния. Формирование 

осознанного восприятия эмоций. Умение адекватно 

выражать свои эмоциональные состояния. Снятие 

тревожности. Повышение групповой сплоченности. 

Внеурочная деятельность понимается в МБОУ Московской сош им. Ивана 

Ярыгина  преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлениии общественно- полезной деятельности. 

Современная тенденция в деятельности школы - совершенствование внеурочной 

деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и 

субъективных оснований: 

- внеурочная деятельность - это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать 

учебную мотивацию; 

- внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаѐт дополнительные условия для развития учащихся; 

- происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает выход на заданный 

образовательный результат - способность базовые знания применять в ситуациях, 

отличных от учебных. Это и ситуация успеха для разных детей, и обеспечение 

социализации. 
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Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в 

школе. 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

Московской средней школы имени Ивана Ярыгина 

В   РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

2016-2018учебный год 

№ Студии  Руководитель 

Духовно-нравственное 

1 Театральная  студия « Современник». Лекант Л.Г. 

2 Ремесленная мастерская.    Гнусарева Г.М. 

3 Артист-вокалист Першина Э.Ю.   

Итого по направлению 3 

Общеинтеллектуальное  

1 Методы решения исследовательских  задач по 

физике 

Кашина И.А. 

2 Лаборатория естественно-научного цикла 

«Эврика» 

Шипко Ю.М. 

3 Краеведение Лихачева Л.Я. 

Итого по направлению 3 

Физкультурно-спортивно-оздоровительное 

1 Ритмы здоровья и красоты (Фитнес-аэробика) Коробейникова Т.А. 

2                       Вольная борьба Шишлянников С.С. 

3 Хореография Стаценко М.А. 

Шишлянников С.С. 

 

4 Спортивные игры Иванова А.В. 

5 Школа выживания (туризм) Иванова А.В. 

Итого по направлению 5       

Культорологическое  

1. Студия  «  Школьная телеКомпания» Михайлова М.А. 

2. Пресс-центр «Московская волна» Рубцов А.В. 
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Итого по направлению 2 

Социальное  

1. Социальные проекты Лобенко О.В. 

Итого по направлению 1 

Военно-патриотическое  

1. Клуб «Наследники Ивана Ярыгина» Яковлев В.И. 

2. Снайпер  Яковлев В.И. 

Итого по направлению 2 

Техническое  

1.  Лабораторя робототехники «Трансформер» Яковлев В.И. 

Итого по направлению 1 

Итого по направлению 17 

 

3.6. Механизм  социализации обучающихся, в совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Социализация — становление личности — процесс усвоения индивидом образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в данном обществе. Социализация человека 

начинается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни. В процессе ее он 

усваивает накопленный человечеством социальный опыт в различных сферах 

жизнедеятельности, который позволяет исполнять определенные, жизненно важные 

социальные роли. Социализация рассматривается как процесс, условие, проявление и 

результат социального формирования личности. Как процесс она означает социальное 

становление и развитие личности в зависимости от характера взаимодействия человека со 

средой обитания, адаптации к ней с учетом индивидуальных особенностей. Как 

условие — свидетельствует о наличии того социума, который необходим человеку для 

естественного социального развития как личности. Как проявление — это социальная 

реакция человека с учетом его возраста и социального развития в системе конкретных 

общественных отношений. По ней судят об уровне социального развития. Как результат 

она является основополагающей характеристикой человека и его особенностей как 

социальной единицы общества в соответствии с его возрастом. Ребенок в своем развитии 

может отставать или опережать своих сверстников. В этом случае социализация как 

результат характеризует социальный статус ребенка по отношению к его сверстникам. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
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Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в МБОУ Московской 

сош имени Ивана Ярыгина  с использованием следующих механизмов. 

1. Ведущий механизм: радиционный механизм социализации (стихийной) 

представляет собой усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, 

стереотипов, которые характерны для его семьи и ближайшего окружения 

(соседского, приятельского и др.).  Этот механизм работает с рождения 

ребенка и на протяжении детской жизни уже повлиял на социализацию 

ребенка. Задача школы заключается  в том, чтобы помочь родителям 

определить результаты уровня  социализации, которая нужна молодому 

человеку для жизни в его будущей семье. Для этого: 

1.1. На встрече с родителями (вначале сентября, когда формулируется  ИОП), 

договариваемся передать ответственность подростку (сыну или дочери) за 

определенную функцию (Ф1), которую он должен выполнять самостоятельно без 

напоминаний родителей. От степени сложности функции, зависит уровень 

сформированной социализации в  семейном окружении. Договариваемся, что 

данную Ф1 ребенок выполняет в течении 4-х месяцев (конец 1 полугодия), после 

чего на «Рефлексивном часе» подводим итоги. 

1.2. Каждый последующий «Рефлексивный час» предполагает подведение итогов и  

возложение ответственности за следующую функцию, сложность которой должна 

учвеличиваться. 

Эффективность традиционного механизма весьма рельефно проявляется тогда, 

когда человек знает, «как надо», «что надо», но это его знание противоречит 

традициям ближайшего окружения.Семья – один из определяющих агентов 

социализации. 

Оказывает функциональное воздействие не только на формирование и 

социализацию, но и становление всей структуры личности. Эмпирические 

исследования показывают, что в конфликтных или безотцовских семьях процент 

детей с отклоняющимися поведением значительно выше. Всвязи с тем, что в 

с.Сизая дефицит рабочих мест, очень много семей, где  родители (чаще отцы) 

длительный промежуток времени находятся на вахтах, вдали от дома и ребята 

живут с  мамой или сближайшими родственикамиа 

2.Институциональный механизм социализации, как следует уже из самого 

названия, функционирует в процессе взаимодействия человека с институтами 

общества и различными организациями, как специально созданными для его 

социализации, так и реализующими социализирующие функции попутно, 

параллельно со своими основными функциями (производственные, общественные, 

клубные и другие структуры, а также средства массовой коммуникации). В процессе 

взаимодействия человека с различными институтами и организациями происходит 

нарастающее накопление им соответствующих знаний и опыта социально 

одобряемого поведения, а также опыта имитации социально одобряемого поведения 

и конфликтного или бесконфликтного избегания выполнения социальных норм. Надо 

иметь в виду, что средства массовой коммуникации как социальный институт 

(печать, радио, кино, телевидение) влияют на социализацию человека не только с 

помощью трансляции определенной информации, но и через представление 

определенных образцов поведения героев книг, кинофильмов, телепередач. Создание 

среды школы, поддерживающей  и развивающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения через такие формы как: 

-организация учебного пространства (разновозрастные учебные группы,   ИОП, 

ИУП, нелинейное расписание, дистанционное обучение,  посещение Энергокласса); 
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-организация пространства учебного исследования ( работа над индивидуальным 

проектом в  школьной лаборатории «Эврика», в лаборатории  филиала СФУ  п. 

Черемушки, студии; 

-организация пространства внеурочной деятельности и самоуправления 

(участие в молодежной общественной организации «Союз мальчишек и девчонок СМиД», 

участие в клубной деятельности- «ФСК –Клуб Наследники Ивана Ярыгина», участие в 

школьном театре «Современник», участие в проектах социальной направленности 

«Есть-идея!», «Территория-2020», участие в акциях и волонтерск вом движении и другие 

игранты и конкурсы). 

-организация пространства рефлексии  через  проведение «Рефлексивного часа», 

один раз в полугодие. 

Школа действует как общество в миниатюре. Дает новые знания и навыки 

социализации, развивает интеллект, формирует ценности и нормы поведения. В отличие 

от семьи позволяет понять значение формальных статусов и ролей (учитель как 

формальный и временный начальник). Школа более авторитарна, рутинизирована. Ее 

социальное пространство обезличено, так как учителя не могут быть такими же 

ласковыми, как родители; к тому же любой учитель может быть заменен другим 

3. Стилизованный механизм социализации действует в рамках определенной субкультуры. 

Под субкультурой в общем виде понимается комплекс морально-психологических черт и 

поведенческих проявлений, типичных для людей определенного возраста или 

определенного профессионального или культурного слоя, который в целом создает 

определенный стиль жизни и мышления той или иной возрастной, профессиональной или 

социальной группы. Но субкультура влияет на социализацию человека постольку и в той 

мере, поскольку и в какой мере являющиеся ее носителями группы людей (сверстники, 

коллеги и пр.) референтны (значимы) для него. В этой части школа ставит перед собой 

задачу организовать следующие пространства: 

-организация пространства «признания» ( Массовые мероприятия на муниципальном     

уровне:Радужный куб, Кубок Мужества,. Игра Победа, НПК, участие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня); 

-оганизация пространства «Общение» ( общение со сверстниками из зарубежных стран, 

больших городов через  соцсети в Интернете, взаимодействие со студентами ВУЗов) 

Группа ровесников выполняет функцию «охраны» от авторитета взрослых в 

процессе социализации. Обеспечивает появление таких качеств личности как 

самостоятельность, независимость, социальное равенство. Позволяет проявлять 

социализирующейся личности новые эмоции и чувства, невозможные в семье, новые 

социальные связи, статусы и роли (лидер, равные партнеры, изгой, маргинал). 

Средства массовой информации формируют ценности, образы героев и 

антигероев, дают образцы поведения, знания о структуре общества. Действуют 

обезличенно, формально. 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства  через участие педагогов, учащихся и  представителей 

родительской общественности в деятельности  Совета школы;  

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся через 

организацию широкого взаимодействия школы с окружающим социумом и социальными 

партнерами. (музей Ивана Ярыгина,  ФСК, Биосферный заповедник,филиал СФУ, Школа 

дистанционного обучения). 

Основной для социализации школьников МБОУ Московской сош имени Ивана 

Ярыгина в любом пространстве  является коммуникация. 
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Схема        социализации  старшеклассников в рамках ФГОС СОО 

(Приложение1.Схема 1) 

Механизм взаимодействия   

воспитательной системы школы с социумом 

В целях создания  условий для успешного проведения процесса воспитания и 

социализации учащихся, для реализации одаренности, расширения кругозора и 

образованности, расширения образовательной составляющей образовательных программ 

школы тесно взаимодействует  с различными  учреждениями  и организациями. (схема № 

2). 

Схема № 2 

Использование социального  партнерства  

для обеспечения развития учащихся Московской СОШ им. И. Ярыгина 

 

Московская средняя 

Школа им. И.Ярыгина

Образовательные 

учреждения

Учреждения 

культуры

Учреждения

дополнительного

образования
ВУЗы

 
 

Кроме того, расположение школы  не позволяет включать многочисленные 

культурные учреждения как активных помощников и партнеров учреждения в систему 

воспитательной работы для проведения совместных мероприятий: Музей имени 

И.Ярыгина, сельская библиотека, сельский Дом культуры спортивный комплекс п. 

Черѐмушки, –составляет окружение школы. 

Взаимодействие с социальными институтами  закреплено в договорах о 

сотрудничестве междуМБОУ Московская средняя Школа им. И.Ярыгина : 

 Фидиал СФУ «Сибирский Федеральный Университет» п. Черемушки; 

 УДОД  «Станция юных туристов» 

 ДЮСШ «Детско-юношеская спортивная школа» с. Шушенское 

   Сельская библиотека «Светелка» 

 Средние профессиональные учебные заведения  пгт. Шушенское 

 Драматический театр имени А.С.Пушкина г. Минусинск 

 Музей им. Мартьянова г. Минусинск 

 Музей Ивана Ярыгина 
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Схема 2 

Схема взаимодействия МБОУ Московская СОШ 

с культурными, досуговыми и спортивными центрами села и района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся через организацию образовательной –учебной и внеурочной 

деятельности(Приложение - план внеурочной деятельности)и дополнительного 

образования учащихся, объединяя усилия всех специалистов воспитания и 

дополнительного образования; 

- Создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания через организацию деятельности органов ученического 

самоуправления и детских общественных объединений, организаций; 

- Обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности через участие в работе Совета 

школы; 

Определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений 

предполагается фиксировать в ИОП, в ее корректировке; 

Результаты социализации отслеживать через  использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной 

и гражданской позиции через участие в выездных сборах актива ученического 

самоуправления, трудовой отряда, проведения благотворительных акций «Доброе 

сердце» и др.; 

Для обеспечения целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся важным составляющим звеном является интеграция 

среднего общего,  дополнительного образования, внеурочной (внеклассной) 

деятельности 
Такой подход к интеграции образования - основной принцип организации 

воспитательной работы в школе, что является условием создания образовательной среды 

школы, формирующей социальные компетенции учащихся школы и обеспечивающей 

опыт социально-культурного взаимодействия с социумом. (таблица 3) 

таблица № 3 

Направления воспитания и социализации обучающихся 

 

   

Колледж  пгт.  

Шушенское 

 

УДОД  

Станция 

юных 

туристов 

 

ДЮСШ 

«детско-

юношеска

яспортивн

ая школа» 

школа» Спортивн

ый 

комплекс 

ФСК 

Шушенско

е 

 

СФУ 

«Сибирским 

Федеральным

Университет

ом»; 
 

Музей 

Ивана  

Ярыгина 
 

Сельская 

библиотек

а 
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Основные направления 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Средства урочной деятельности Внеурочная (внеклассная) 

деятельность 

 

Дополнител

ьное 

образовани

е 

 

Внеклассная 

(внеурочная) 

работа 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, гражданское 

общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества, 

социальная солидарность, 

мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение 

культур и народов 

Литература 

История  

Обществознание, 

География  

Право 

 

Музыкальное 

народное 

творчество, 

Краеведение, 

(история),  

Политика и 

право,  

культуроведение, 

психология,  

Музей 

истории 

школы, 

«Школа 

юного 

экскурсов

ода», 

«история 

Села», 

ученическ

ое 

самоуправ

ление, 

социальны

е проекты 

Традиционны

е 

общешкольны

е 

мероприятия: 

Классные 

часы 

Встречи с 

ветеранами, 

Интересными 

людьми села, 

выпускникам

и школы 

разных лет 

«Река 

времени» – 

музей 

истории 

школы; 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ценности: правовое 

государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны 

Русский язык, 

английский 

язык, 

литература  

 

Зарубежная 

литература, 

современная 

литература, 

культура 

англоязычных 

стран, основы 

редактирования, 

журналистика 

Разговорны

й 

английский 

язык, 

западноевр

опейская 

лирика XII-

XIX веков в 

контексте 

культурных 

традиций 

эпохи, 

театральная 

студия 

НОУ: 

Литературо

ведение, 

литературн

ое 

краеведени

е, школьная 

газета  

Система 

классных 

часов, 

реализация 

мероприятий 

программы 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания  

учащихся 

начальной 

школы 

Воспитание нравственных Русский язык, Зарубежная «Русский Система 
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чувств, убеждений, 

этического сознания 

Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности 

английский 

язык, 

литература, 

курс «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России.  

литература, 

современная 

литература, 

культура 

англоязычных 

стран, основы 

редактирования, 

журналистика 

мир», классных 

часов, 

реализация 

мероприятий 

программы 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания  

учащихся 

начальной 

школы  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Ценности: научное 

знание, стремление к 

познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл 

учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и людям 

труда; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

Предметы 

учебного плана 

Интеллектуальн

ые конкурсы,  

предметные 

олимпиады,  

участие в 

конкурсах 

программы юных 

исследователей  

«Шаг в будущее» 

«Одиссея 

разума», 

«Информат

ика и ИКТ» 

Традиционны

е 

общешкольны

е 

мероприятия: 

Класс

ные часы 

Встре

чи с 

интересными 

людьми, 

выпускникам

и школы 

разных лет, 

участие в 

субботниках, 

профориентац

ия учащихся  
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение 

личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое 

развитие личности 

Музыка, 

изобразительно

е искусство 

Музыкальный 

инструмент, 

музыкальная 

литература,  

хор,  

музыкально

е народное 

творчество, 

музыкальна

я 

литература 

Посещение 

спектаклей, 

театров, 

театральные 

уроки 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Ценности: жизнь во всех 

еѐ проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное партнѐрство 

для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой 

природоведен

ие 

биология 

физкультура 

ОБЖ 

ритмика 

спецкурс по 

психологии 

психологические 

тренинги 

коррекционные 

занятия 

 

Кружки  

занятия в 

хореографи

ческих 

коллективах 

Традиционн

ые школьные 

мероприятия

: 

Дни 

здоровья, 

конкурсы 

рисунка и 

плаката,  

туристическ

ие поездки и 

экскурсии, 

участие  в 

профилактич

еских 

акциях,  

школьных и 

районных 

спортивные 

соревновани

ях 

Организация социальной деятельности обучающихся в школе исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последователь-

ности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — адми-

нистрация школы) включает: 



182 

 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
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общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия МБОУ Московской средней школы имени Ивана Ярыгина в контексте 

социальной деятельности на ступени основного общего образования — дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся МБОУ Московской средней школы имени Ивана Ярыгина. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками ис учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимо-

действия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
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Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления в МБОУ Московской средней школы имени Ивана Ярыгина заключается 

в том, что   обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций (и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных 

социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни МБОУ Московской средней школы имени Ивана Ярыгина  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 
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МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведени 

ем. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся получают чѐт-кие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
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расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся получают способность 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и вне-учебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
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Комплекс мероприятий реализуемый   в МБОУ Московской средней школы имени Ивана Ярыгина через деятельность институтов 

воспитания 

 

Направление вос-

питания и социа-

лизации 

Мобильный 

экологический 

отряд 

Дополнительное 

образование 

Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность 

Пресс-центр Музейная дея-

тельность 

Пропаганда 

ЗОЖ 

Воспитание эколо-

гической культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Встречи со спе-

циалистами-

экологами; 

Познавательные 

экологические 

экскурсии; 

Подготовка ис-

следовательских 

работ, участие в 

научно-

практических 

конференциях 

Основы генетики 

и геномики; 

Экологическая 

тропа; 

Эколого- 

биологические 

исследования; 

Мир вокруг нас; 

Спортивные игры; 

-ОФП; 

-Туризм; 

-Волейбол 

Социальный 

проект, подго-

товка и защита 

(отдельный план) 

1 выпуск в год Ежегодная гос-

тиная «Народные 

промыслы» 

Лекторий для 

родителей (1 в 

год) 
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2.3.9. Деятельность МБОУ Московской средней школы имени Ивана Ярыгина в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей ин- 

фраструктуры; 

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной рабо- 

ты; 

• реализации модульных образовательных программ; 

• просветительской работы с родителями (законными представите- 

лями) Способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психолог, медицинские работники); 

• наличие экологической тропы на пришкольной площадке, кабинета 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Организация питания осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»,СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» 

Для питания учащихся отведены две перемены по 20 минут, все остальные 

перемены 10-минутные, что позволяет учащимся восстановить умственные и физические 

способности до начала следующего урока. Функционирует столовая-доготовочная, 

обеспечивающая учащихся завтраками и обедами. Основная масса питающихся 

завтракает после 2 и 3 уроков, обедает после 5 и 6 уроков. 

Режим питания детей является оптимальным, хорошо зарекомендовавшим себя в 

течение длительного времени и наиболее подходящим к условиям школы. 

В реализации вопросов по созданию условий, обеспечивающих нормативное и 

качественное питание учащихся, воспитанников проводились следующие мероприятия: 

Приказом директора школы созданы комиссии: 
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• по контролю за организацией и качеством питания; 

• бракеражная   комиссия   по   проверке   качества  приготовленных блюд. 

Формы организации питания: 
1.     Бесплатное (льготное): 

предоставляется бесплатное питание следующим категориям: 

• дети из многодетных семей; 

• дети из малообеспеченных семей; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• дети, находящиеся под опекой(попечительством),дети в прием- 

ных семьях; 

• дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоро- 

вья; 

• дети,имеющие родителей инвалидов 1 и 2 группы; 

• дети,получающие пенсию по потере кормильца. 

2. Платное питание (за счет средств родителей): 

• Платные завтраки-30 рублей. 

• Платные обеды -45 рублей. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объ-ѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐ-мов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Дифференцированные группы по физкультуре: 

Группы     здоровья в 2015 -2016учебном году 

Группа 

здоровья 

I II III IV V 

Кол-во 

человек 

2 10 8 1 - 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 
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занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования: 

Спортивные секции, кружки на 2016 – 2018учебный год 

 Название 

1 Спортивные игры 

2 Туризм 

3 Волейбол 
4 Танцы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ 

Московской средней школе имени Ивана Ярыгина предполагает также регулярное 

проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий. 

Традиционные спортивно-оздоровительные мероприятия 

МБОУ Московской сош имени Ивана Ярыгина 

 Традиционные мероприятия 

1 Спортивный праздник 

2 Веселая переменка 

3 Оздоровительная разминка 

4 Конкурс плакатов «Береги 

здоровье» 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) в   школе  

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

2.3.10. Планируемые результатывоспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 
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исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
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традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально- 

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья;проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
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• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

МБОУ Московской средней школы имени ИванаЯрыгина 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
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уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

•   принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
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Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнно-сти родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
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общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа отделения диагностики, коррекции и развитияобеспечивает: 

 создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитыватьособые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровьяпосредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательнымипотребностями. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы: 

‒ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития 

их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

‒ разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

‒ реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

‒ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

‒ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

‒ принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

‒ принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

‒ принцип комплексности – преодоление нарушений носит комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда 

специалистов -  педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.).  

Индивидуально ориентированные  коррекционные направления работы. 

‒ Диагностическое 

‒ Коррекционно-развивающее 

‒ Консультативное 

‒ Информационно-просветительское  

Эти направления  раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

‒ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

‒ проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

‒ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

‒ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

‒ мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа:  

‒ разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

‒ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

‒ коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

‒ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

‒ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

‒ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

‒ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
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‒ совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

‒ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа:  

‒ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности;  

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа:  

‒ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

‒ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана рабочая группа, в 

которую вошли учитель русского языка и литературы, учитель технологии и педагог-

психолог школы.  

ПКР разработана поэтапно: 
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Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами МБОУ 

Московская СОШ имени Ивана Ярыгина, а также ее уставом. Реализуется преимущественно 

во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации 

и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником. 

Медицинский работник участвует в диагностике школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 

(инсулин) и др.). В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

Подготовительный 
этап

определяется 
нормативно-правовое 

обеспечение 
коррекционной 

работы;

анализируется состав 
детей с ОВЗ, их особые 

образовательные 
потребности;

сопоставляются 
результаты обучения 

этих детей на 
предыдущем уровне 

образования;

создается (систематизируется, 
дополняется) фонд 

методических рекомендаций 
по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

Основной этап

разрабатываются общая 
стратегия обучения и 

воспитания учащихся с 
ОВЗ, организация и 

механизм реализации 
коррекционной работы;

раскрываются 
направления и 

ожидаемые результаты 
коррекционной работы, 

описываются 
специальные требования 
к условиям реализации 

ПКР. 

Заключительный 
этап

осуществляется 
внутренняя 
экспертиза 

программы, возможна 
ее доработка;

проводится обсуждение 
хода реализации 

программы на школьных 
консилиумах, 
методических 

объединениях групп 
педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с 
ОВЗ;

принимается итоговое 
решение. 
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взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями, а также с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет социальный педагог.  

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Участвует : 

‒ в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами).  

‒ выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом,  в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы школы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят : 

‒ в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся;  

‒ совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

‒ разработке и осуществлении развивающих программ;  

‒ психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы которой 
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разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом.  

Цель работы ПМПк:  

‒ выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; 

‒ составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

‒ проведение мониторинга и отслеживание  динамики  развития и успеваемости 

школьников; 

‒ внесение  коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы;  

‒ рассмотрение спорных и конфликтных случаев; 

‒ осуществление  отбора необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог,  педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации.  

Родители уведомляются о проведении ПМПк.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных.  

МБОУ Московская СОШ имени Ивана Ярыгина осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Планируется коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Реализация программы коррекционной работы в специально созданных условиях 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Коррекционную работу в разных организационных формах представлена в виде 

схемы.  

 
Схема организации коррекционной работы в образовательной организации 
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи.  

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с 

педагогом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(духовно-нравственная, спортивная,  социальная и  др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов-  педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

‒ комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

‒ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

‒ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенных ФГОС основного общего образования.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Личностные результаты Метапредметные 

результаты: 
Предметные 

результаты : 

1. индивидуальное 

продвижение 

обучающегося в 

личностном развитии 

(расширение круга 

социальных контактов, 

стремление к собственной 

результативности и др.). 

 

1. овладение 

общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных 

возможностей;  

2. освоение умственных 

действий, направленных на 

анализ и управление своей 

деятельностью; 

3. сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  

 

1. овладение содержанием 

основной образовательной 

программы ООО 

(конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

2. индивидуальные 

достижения по отдельным 

учебным предметам 

(умение учащихся с 

нарушенным слухом 

общаться на темы, 

соответствующие их 

возрасту;  

3. умение выбирать 

речевые средства 

адекватно 

коммуникативной 

ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

 

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

 

3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ Московской средней общеобразовательной школы имени ивана 

Ярыгина, реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и 

перечень обязательных учебных предметов. 

МБОУ Московской средней общеобразовательной школы имени ивана Ярыгина 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

которые реализуются в течении двухлет в разновозрастных группах 10-11 классов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 
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данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при 5-ти дневной учебной 

неделе). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержат 9 

(10) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования - 2 года. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский 

язык и литература", "Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

        В рамках сетевого взаимодействия (на основании договора о сетевом взаимодействии) 

учащиеся могут выбирать факультативы, элективные курсы в  образовательных организациях,  

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования. 

В школе возможно открытие профилей 

     При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

      В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, не заполненного предметным 

содержанием, предназначенного, в первую очередь, на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. 

Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, 

руководителем образовательной организации. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных 

занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных языков 

республик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. 

      Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1. Определить профиль обучения. 

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, 

предметы на базовом уровне из каждой предметной области. Для всех 

https://base.garant.ru/57501923/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/#block_117
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профилей, кроме универсального, включить в план не менее 3 учебных 

предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в п. 

п. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени (2170 часов), предусмотренного 

Стандартом, то можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом 

(предметами) на базовом или углубленном уровне, завершить формирование учебного плана 

профиля факультативными и элективными курсами. 

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше максимально 

допустимого (2590 часов), то образовательная организация может завершить формирование 

учебного плана или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов или включить 

в план другие курсы по выбору учащегося. 

 

Учебный план (недельный) для 10-11 классов 

На 2016-2017 учебный год 

Обязательные учебные предметы учебного плана: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, обществознание, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. На месте изучение предмета  «Естествознание» в учебном 

плане стоят 3 предмета: на базовом уровне: физика (2 часа), химия (1 час), биология (1 час); 

на углубленном уровне: физика (5 часа), химия (3 часа), биология (3 часа). В данном 

варианте учебного плана на учебный предмет «Обществознание» выделено 2 часа, и он 

изучается без разделов «Экономика» и «Право». На «Математику» выделено 6 часов в связи 

с профилизацией старшей школы.  

Национально-региональный компонент в 10-11 классах представлен курсом «Основы 

регионального развития», который предполагает освоение обучающимися способа 

проектирования в различных областях экономики нашего региона. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников. Время, отводимое на данную часть, использовано на  введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

С целью качественной подготовки к государственной итоговой аттестации  по 

запросу учеников были введены курсы «Сочинение на основе текста», «Дополнительные 

задачи по математике». 

Для профильной подготовки были разработаны курсы:  «Мир исследований», 

«Основы политологии». 

На основании «Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация 

учащихся проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– контрольной работы в тестовой и не тестовой форме; 

- защиты индивидуального проекта; 

– исследовательской работы; 

- экзамена по билетам; 

-контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 
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предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год.  

В соответствии с Уставом ОУ обучение в 10-11 классах школы осуществляется в 

режиме 5-дневной учебной недели с максимальной нагрузкой  34 часа, продолжительность 

уроков – 45 минут, учебный план в 10-11 классах рассчитан на 34 учебные недели. 

Каждый старшеклассник  обучается по индивидуальному учебному плану в 

соответствии со своими потребностями и возможностями. Каждый десятиклассник 

разрабатывает и реализует индивидуальный проект (1 час в неделю) или исследовательскую 

работу в рамках учебных предметов и вне их с целью  освоения и развития УУД, в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Общий объем часов данного варианта учебного плана при 5-дневной учебной неделе 

соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Классы Формы промежуточной 

аттестации 10кл. 11кл. 

10 чел 10 чел. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 контрольной работы в 

тестовой форме 

Литература 3 3 контрольной работы в 

тестовой форме 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 контрольной работы в 

тестовой форме 

Математика и 

информатика 

Математика 4 6 контрольной работы в 

тестовой форме 

Информатика 1 1 Отметка за год 

Общественные 

науки 

История 2 2 контрольной работы в 

тестовой форме 

Обществознание  2 2 контрольной работы в 

тестовой форме 

География 1 1 контрольной работы в 

тестовой форме 

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая культура  3 3 Отметка за год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 Отметка за год 

Естественные 

науки 

Физика 5 2 контрольной работы в 

тестовой форме 

Химия 3 1 контрольной работы в 

тестовой форме 

Биология 3 1 контрольной работы в 

тестовой форме 
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Индивидуальный проект  1 Защита проекта 

 ИТОГО 32 28  

Курсы по 

выбору/ 

Элективные 

курсы 

Основы регионального 

развития 

2 2 Отметка за год 

Сочинение на основе текста  1 Отметка за год 

Дополнительны задачи по 

математике 

 1 Отметка за год 

Основы политологии   1 Отметка за год 

Мир исследований  1 Отметка за год 

Предельно допустимая учебная нагрузка 5-

дневная неделя 

34 34  

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации. (Приложение к ООП). 

Внеурочная деятельностьв соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется  с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  В условиях с. 

Сизая некоторые учащиеся посещают музыкальную школу п. Майна, спортивную школу п. 

Черемушки.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений и сетевого сотрудничества с музеем Ивана Ярыгина.  Кроме 

того, вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при 

изучении учебных предметов других предметных областей. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры Красноярского края и Шушенского района. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

 

Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год. 

35 учебныхнедель для 10кл. и военные сборы со 2 по 6 июня. 

34 учебных недели для11 кл .  и государственная итоговая аттестация до 24 июня. 

 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 25 мая 2017 года (для 11 

класса)  и 31 мая  2016г. для 10 классов. 

  Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 



209 

 

осенние каникулы - с 31 октября по 10 ноября 2016 года (11 дней); 

зимние каникулы - с 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года (12 дней); 

весенние каникулы - с 26 марта по 3 апреля  2017 года (8 дней); 

  

      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

      1 раз в год. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса 
     Учебный год на 3  уровне обучения делится на два полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением 

сроков каникулярного времени.  

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 

  5-ти дневная рабочая неделя в 5-9   классах; 

  

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), групп продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных занятий, 

кроме групп продленного дня для которых начало рабочего времени является окончание 

основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 8.45, пропуск учащихся в школу в 8.15 

     Продолжительность уроков: 
45 минут – 10-11 классы 

     Расписание звонков: 

1-й урок: с 8-45- 9-30       Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-40 – 10-25     Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-45 – 11-30   Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11-50 – 12-35   Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12-45 – 13-30  Перемена 10 минут 

6-й урок: с 13-40 – 14-25   Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14-35 – 15-20 

     Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями является воскресенье и суббота. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное учреждение 

не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

    

Годовой календарный учебный график на 2016-2018 учебный год регламентируется 

следующими документами: 
Приказы директора школы: 

О режиме работы школы  на учебный год 

Об организации питания 

Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

О работе в выходные и праздничные дни 

 Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего о общего образования 

МБОУ Московская средняя школа имени Ивана Ярыгина укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

№п/п ФИО  Долж-ть Катег-я Пед. стаж  Курсы по ФГОС 

1 Бочерикова 

Татьяна 

Дементьевна 

Учитель первая 33года 

11 мес 

 

2 Бордина Наталья 

Николаевна 

Педагог-

Библиотекарь 

 32 г  

3 Доровских 

Лариса 

Васильевна 

Учитель первая 31год «Учебные 

исследования в 5-

9 классах на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Естественнонаучн

ые дисциплины», 

КИПК, 

г.Красноярск 

4 Иванова Анна 

Васильевна 

Учитель Первая 26лет «Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

основной школе в 

формате 

системно-

деятельностного 

подхода», КГПУ 

им. 

В.П.Астафьева, 

г.Красноярск 

5 Кашина Ирина 

Анатольевна 

Учитель Высшая 20 лет Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

основной школе в 

формате 

системно-

деятельностного 

подхода», КГПУ 

им. 

В.П.Астафьева, 

г.Красноярск 

«Учебные 
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исследования в 5-

9 классах на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Естественнонаучн

ые дисциплины», 

КИПК, 

г.Красноярск 

6 Китаева Вера 

Георгиевна 

Учитель высшая 42года 

6 мес 

Курсы 

Основыдуховно 

нравственного 

развития для 

основной школы 

7 Колягина Любовь 

Михайловна 

Учитель высшая 36 лет  «Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

основной школе в 

формате 

системно-

деятельностного 

подхода», КГПУ 

им. 

В.П.Астафьева, 

г.Красноярск 

8 Лекант Любовь 

Георгиевна 

Учитель Первая 26 лет  

9 Лихачева 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель первая 28 лет  Участие в 

семинаре по 

программе 

"Моделирование 

и анализ урока в 

системе Способа 

диалектического 

обучения» 

«Учебные 

исследования в 5-

9 классах на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Естественнонаучн

ые дисциплины», 

КИПК, 

г.Красноярск 

10 Рубцов 

Александр 

Викторович 

Педагог-

организатор 

Вторая  7 лет 

11 мес 

 

11 Салий Галина Учитель Высшая  39 лет  «Учебные 
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Викторовна 7 мес исследования в 5-

9 классах на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Естественнонаучн

ые дисциплины», 

КИПК, 

г.Красноярск 

12 Ситникова 

Галина 

Федоровна 

Директор  первая 22года «Учебные 

исследования в 5-

9 классах на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Естественнонаучн

ые дисциплины», 

КИПК, 

г.Красноярск 

13 Ситникова 

Анастасия 

Владимировна 

Зам.директора 

по УВР 

 9 лет -«Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

основной школе в 

формате 

системно-

деятельностного 

подхода», КГПУ 

им. 

В.П.Астафьева, 

г.Красноярск 

«Учебные 

исследования в 5-

9 классах на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Естественнонаучн

ые дисциплины», 

КИПК, 

г.Красноярск 

14 Шипко Юлия 

Михайловна 

учитель  3 года «Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в 

основной школе в 

формате 

системно-

деятельностного 

подхода», КГПУ 

им. 
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В.П.Астафьева, 

г.Красноярск 

«Учебные 

исследования в 5-

9 классах на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Естественнонаучн

ые дисциплины», 

КИПК, 

г.Красноярск 

15 Шишлянников 

Степан 

Степанович 

инструктор по 

физической 

культуре 

 13 лет 

11 мес 

 

16 Яковлев 

Владимир 

Иванович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

 8 лет  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего   общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного среднего общего образования являются 

(п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной й ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из подросткового  школьного возраста в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

В работе будет использоваться «Модель аналитической таблицы для оценки 

базовых компетентностей педагогов» В. Д. Шадрикова 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 

п/ 

п 

Базовые 

Компетентности 

педагога 

Характеристикикомпетентностей Показателиоценкикомпетентности 

I. Личностныекачества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением гумани-

стической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребѐнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих сил в обра-

зовательной деятельности 

• Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

• умение осуществлять грамотное пе 

дагогическое оценивание, мобили 

зующее академическую активность; 

• умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддержи 

вать позитивные силы развития; 

• умение разрабатывать индивидуаль 

но-ориентированные образователь 

ные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает 

не просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

• Умение составить устную и пись 

менную характеристику обучающе 

гося, отражающую разные аспекты 

его внутреннего мира; 

• умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные об 

разовательные потребности), воз 

можности ученика, трудности, с ко 

торыми он сталкивается; 

• умение построить индивидуализи 

рованную образовательную про- 
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   грамму; •     умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения (неидео-

ло-гизированное мышление пе-

дагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно пра-

вильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на вы-

сказывания обучающегося, включая изменение собст-

венной позиции 

• Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

• интерес к мнениям и позициям дру 

гих; 

• учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общаякультура Определяет характер и стиль педагогической деятель-

ности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического обще-

ния, позицию педагога в глазах обучающихся 

• Ориентация в основных сферах ма 

териальной и духовной жизни; 

• знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

• возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

• руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональнаяустойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. 

Способствуетсохранениюобъективностиоценкиобучаю 

щихся. Определяетэффективностьвладенияклассом 

• В трудных ситуациях педагог со 

храняет спокойствие; 

• эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

• не стремится избежать эмоциональ 

но-напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собст-

венные силы, собственную эффективность. Способст-

вует позитивным отношениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

• Осознание целей и ценностей педа 

гогической деятельности; 

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая профессиональная само 

оценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реа-

лизацию субъект-субъектного подхода, ставит обучаю-

щегося в позицию субъекта деятельности, лежит в ос-

нове формирования творческой личности 

• Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

• осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

• владение конкретным набором спо 

собов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно воз-

растным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией пре-

дыдущей. Она направлена на индивидуализацию обу-

чения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

• Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

• владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном воз 

расте 

III. Мотивацияучебнойдеятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

• Знание возможностей конкретных 

учеников; 

• постановка учебных задач в соот 

ветствии с возможностями ученика; 

• демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическомоценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инстру-

ментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

• Знание многообразия педагогиче 

ских оценок; 

• знакомство с литературой по данно 

му вопросу; 

• владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечи-

вающих мотивацию учебной деятельности 

• Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

• ориентация в культуре; 

• умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной зна-

чимости учения 

• Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, пер 

соналии, для решения каких про 

блем разрабатывалось); 

• возможности применения получае 

мых знаний для объяснения соци 

альных и природных явлений; 

• владение методами решения раз 

личных задач; 

• свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, россий 

ских, международных 

4.2 Компетентность в 

методахпреподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных про-

граммой. Обеспечиваетиндивидуальныйподход и 

развитиетворческойличности 

• Знание нормативных методов и ме 

тодик; 

• демонстрация личностно ориенти 

рованных методов образования; 

• наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

• знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых инфор 

мационных технологий; 

• использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъектив-

ных условиях деятельности 

(знание учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к ор-

ганизации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

• Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего ин 

дивидуальные особенности обу 

чающихся; 

• владение методами диагностики ин 

дивидуальных особенностей (воз 

можно, со школьным психологом); 

• использование знаний по психоло- 
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   гии в организации учебного процесса; 

• разработка индивидуальных проек 

тов на основе личных характеристик 

обучающихся; 

• владение методами социометрии; 

• учѐт особенностей учебных коллек 

тивов в педагогическом процессе; 

• знание (рефлексия) своих индивиду 

альных особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

• Профессиональная любознатель 

ность; 

• умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми техно 

логиями; 

• использование различных баз дан 

ных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образова-

тельную программу, выбрать 

учебники и учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу явля-

ется базовым в системе профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных про- 

• Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

• наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

• характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информа 

ции; 

• по материальной базе, на которой 

должны реализовываться програм 

мы; 

• по учѐту индивидуальных характе- 
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  грамм позволяет осуществлять преподавание на раз-

личных уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования по-

зволяет судить о стартовой готовности к началу педаго-

гической деятельности, позволяет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать индивидуальные характе-

ристики обучающихся 

ристик обучающихся; 

• обоснованность используемых обра 

зовательных программ; 

• участие обучающихся и их родите 

лей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учеб 

ного плана и индивидуального обра 

зовательного маршрута; 

• участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

• знание учебников и учебно- 

методических комплектов, исполь 

зуемых в образовательных учреж 

дениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

• обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических си-

туациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стан-

дартные решения (решающие правила), так и творче-

ские (креативные) или интуитивные 

• Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педа 

гога для своего решения; 

• владение набором решающих пра 

вил, используемых для различных 

ситуаций; 

• владение критерием предпочтитель 

ности при выборе того или иного 

решающего правила; 

• знание критериев достижения цели; 

• знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

• примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 
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   •    развитостьпедагогическогомышлени я 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установле-

нии субъект-субъектных отно-

шений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к взаи-

мопониманию, установлению отношений сотрудниче-

ства, способность слушать и чувствовать, выяснять ин-

тересы и потребности других участников образователь-

ного процесса, готовность вступать в помогающие от-

ношения, позитивный настрой педагога 

• Знание обучающихся; 

• компетентность в целеполагании; 

• предметная компетентность; 

• методическая компетентность; 

• готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической за-

дачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь пу-

тѐм включения нового материала в систему уже осво-

енных знаний или умений и путѐм демонстрации прак-

тического применения изучаемого материала 

• Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

• свободное владение изучаемым ма 

териалом; 

• осознанное включение нового учеб 

ного материала в систему освоен 

ных знаний обучающихся; 

• демонстрация практического при 

менения изучаемого материала; 

• опораначувственноевосприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическомоценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной ак-

тивности, создаѐт условия для формирования само-

оценки, определяет процессы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно направ-

лять развитие обучающегося от внешней оценки к са-

мооценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

• Знание функций педагогической 

оценки; 

• знание видов педагогической оцен 

ки; 

• знание того, что подлежит оценива 

нию в педагогической деятельности; 

• владение методами педагогического 

оценивания; 

• умение продемонстрировать эти ме 

тоды на конкретных примерах; 

• умение перейти от педагогического 
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  оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы дея-

тельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика информации 

• Свободное владение учебным мате 

риалом; 

• знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

• способность дать дополнительную 

информацию или организовать по 

иск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

• умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

• владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

• умение использовать навыки само 

оценки для построения информаци 

онной основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего ему 

не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в использова-

нии современных средств и 

систем организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

• Знание современных средств и ме 

тодов построения образовательного 

процесса; 

• умение использовать средства и ме 

тоды обучения, адекватные постав 

ленным задачам, уровню подготов 

ленности обучающихся, их индиви 

дуальным характеристикам; 

• умение обосновать выбранные ме 

тоды и средства обучения 
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6.6 Компетентность в способах ум-

ственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучаю-

щимися системой интеллектуальных операций 

• Знание системы интеллектуальных 

операций; 

умение сформировать интеллекту 

альные операции у учеников; 

• умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адек 

ватных решаемой задаче 
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Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 

осуществляетсявсоответствиис«Планомповышенияквалификации»,«Планомпрохожденияаттеста

циипедагогическихработников»,черезучастиепедагоговшколывсеминарах,конференцияхразличн

огоуровня,дистанционноеобучение,работувпрофессиональныхобъединениях,такихкакрайонныем

етодическиецентрыучителейпопредметам.Формамиповышения квалификации могут быть: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, 

втомчислемагистратуре,аспирантуре,докторантуре,накурсахповышенияквалификации;стажировк

и,участиевконференциях,обучающихсеминарахимастер-

классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы;дистанционн

оеобразование;участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов идр. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Московской сош им. 

Ивана Ярыгина 

реализующихосновнуюобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования,обеспечивается 

освоением работниками организации дополнительных профессиональных программпопрофилю 

педагогическойдеятельностинережечемодин раз втригода. 

Сведенияоквалификациипедагогическихработников,реализующихосновну

юобразовательнуюпрограмму основногообщего образования 

1 Численность/удельныйвесчисленностипедагогическихработников,которымпо 

результатаматтестацииприсвоенаквалификационнаякатегория,вобщейчисленностипедагог

ическихработников, втомчисле: 

18/72% 

2 Высшая 5/27% 

3 Первая 8/44% 

Повышениеквалификациипедагоговосуществляетсявсоответствиисграфикомповышени

яквалификации,который составляетсянакаждыйучебныйгод. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–

профессиональнаяготовностьработниковобразования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременногообразования; 

 принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 

 освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценкиитоговобразовательной деятельности обучающихся; 

 овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешного решения задачФГОС. 

Организацияметодическойработы 

В условиях введения ФГОС ООО в МБОУ Московская сош им. Ивана Ярыгина 

особое вниманиеуделяется вопросам методики организации проектной и 

исследовательской деятельности науроке и вне урока, методике проведения урока в рамках 

системно-деятельностного 

подхода,уделитьвниманиеповышениюквалификациипреподавателей. 

Методическаяслужбашколыставитпередсобойследующиезадачи: 

 создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетенциипреподавателейи совершенствованияихдеятельности; 

 оказыватьпостояннуюнаучно-

теоретическую,методическуюиинформационнуюподдержкупедагогическимработни

камповопросамреализацииосновной 
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образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,использованияинновацио

нногоопытадругихорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

 организовать работу по овладению педагогами подростковойшколы 

деятельностнымитехнологиямиобучения. 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-методическоесопровождение 

 Изучение требований 

федеральногогосударственногообразовательногос

тандарта 

Втечениег

ода 

Администрация,уч

ителя 

школы 

 Разработка(корректировка)разделови 

компонентовосновнойобразовательнойпрог

раммы. 

Втечениег

ода 

Администрация, 

учителяшколы 

 Родительские собрание (10  класс). Информация 

потеме «Федеральные 

Государственныеобразовательныестандарты» 

». 

Март Зам. директора 

поУВР 

 Анализучебнойиучебно-

методическойлитературыдляучителейи 

учащихсятребованиямФГОС. 

Апрель –

август 

Зам. директора 

поУВР, учителя 

школы 

 Разработкадиагностическогоинструментариядля 

проведениястартовой,промежуточнойиитоговойдиагност

икв5-9 классах 

Втечениег

ода 

Зам.директорапо 

УВР, 

учителяшколы 

 Составлениеперспективногопланаповышения 

квалификацииучителейосновнойшколы 

Февраль Зам.директорапо 

УВР 

 Прохождениекурсовповышенияквалификации 

учителейосновнойшколы,администрациишколыповопр

осамвведения ФГОС. 

Втечениег

ода 

Администрация, 

учителяшколы 

 Проведениеразрабоческихсеминаровспедагогамишколы

повнесениюкоррективвООП 

Втечениег

ода 

Зам. директора 

поУВР 

 Подготовкаипроведениепедсоветов. Поплану 

работы

школы 

Администрация 

 Участиевсеминарахивебинарахповопросу 

введенияФГОС. 

Втечение 

года 

Администрация, 

учителя 

 Посещение уроков и занятий с целью 

оказанияметодической помощи по реализации 

задачосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования 

Втечениег

ода 

Зам. 

директораУВР 

Информационно-методическоесопровождение 

1. Оформлениестенда«Федеральный 

государственныйобразовательныйстандарт» 

Втечение 

года 

Зам.директорапо 

УВР 

2. ПодготовкастатейдляпубликациивСМИ Втечение 

года 

Администрация, 

учителя 
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3. Созданиебиблиотекиметодическойлитературы, 

примерныхпрограммпоФГОС 

Втечение 

года 

Зам.директорапо 

УВР 

4. РазмещениеинформацииовнедренииФГОС 

нашкольномсайте. 

Втечение 

года 

Зам.директорапо 

УВР,учителя 

5. Созданиебанкаметодическихразработокуроков, 

дополнительныхзанятий 

Втечение 

года 

Зам.директорапо 

УВР,учителя 

Аналитическоесопровождение 

1. Диагностикаобразовательныхпотребностейи 

профессиональныхзатрудненийучителейосно

внойшколы 

Апрель Зам директора 

поУВР 

2. Консультирование учителей, родителей 

(законныхпредставителей) по проблеме реализации 

ФГОС сцельюповышенияуровняпсихологической 

компетентности 

Втечениег

ода 

Зам. директора 

поУВР 

3. Организациявыставокработурочнойи 

внеурочнойдеятельностиучащихся 

Май Зам.директорапо 

УВР,учителя 

 

3.2.2.Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования 

В связи с возрастными особенностями подросткового возраста основная 

образовательнаяпрограмма основного общего образования прежде всего обеспечивает 

достижение образовательныхрезультатовчерез дваеепоследовательных этапареализации: 

Этапсамоопределенияииндивидуализации. 

НаданномэтапеобразованияООПосновногообщегообразованиясодержаниеобеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты,практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностейобучающихсяосуществлятьвыборуровня ихарактерасамостоятельной 

работы; 

 образовательныеместавстречзамысловсихреализацией,местасоциальногоэксперименти

рования,позволяющегоощутитьграницысобственныхвозможностейобучающихся; 

 выбориреализациюиндивидуальныхобразовательныхтраекторийвзаданнойучебнойпре

дметнойпрограммой области самостоятельности; 

 организациюсистемысоциальнойжизнедеятельностиигрупповогопроектированиясоциа

льныхсобытий,предоставлениеобучающимсяполядлясамопрезентацииисамовыражениявгрупп

ахсверстникови разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся,проявлениеинициативныхдействий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательнаясредаосновного общего образования какбазовогоусловия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество,доступность и открытостьдля обучающихся, их родителей (законных 

представителей) ивсегообщества,духовно-нравственноеразвитиеи воспитаниеобучающихся; 

 гарантирующегоохрануиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоро

вьяобучающихся; 

 преемственногопоотношениюкосновномуобщемуобразованиюиучитывающейособенн

остиорганизациисреднегообщегообразования,атакжеспецификувозрастногопсихофизического 
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развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Образовательнаясреда–

целостнаякачественнаяхарактеристикавнутреннейжизнишколы,которая определяется теми 

конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своейдеятельности; 

проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 

средствамотносятсявыбираемыешколойучебныйплан,учебныепрограммы,расписаниеучебных

ивнеучебныхзанятий,организацияработынауроках,типвзаимодействияпедагоговсобучающими

ся,качествооценок,стильнеформальныхотношениймеждудетьми,организациявнеучебнойшкол

ьнойжизни,материально-техническоеоснащение,оформлениеклассовикоридоров и т.п.); 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровеньпритязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном(компетентность в общении,статус в 

классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого 

онапозволяетдостичь. 

Главнымипоказателямиэффективностиобразовательнойсредыучебногозаведенияявляю

тся: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них побуждающих 

кдеятельностимотивов;обеспечениеинициативыдетейсамимвключатьсявтуилиинуюдеятельно

стьипроявлять собственную активность. 

Привыбореформ,способовиметодовобученияивоспитания(образовательныхтехнологий

)наэтапеосновногообщегообразованияшколаобязанаруководствоватьсявозрастными 

особенностями и возможностями обучающихся и должна обеспечивать с учетом 

этихфакторов: 

– расширениедеятельностныхформобучения,предполагающихприоритетноеразвитиетво

рческойипоисковойактивностивучебнойивовсехостальныхсферахшкольнойжизни; 

– организациюобразовательногопроцессасиспользованиемтехнологийучебногосотрудниче

ства, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 

ихкоммуникативногоопытавсовместнойдеятельностикакводновозрастных,такивразновозрастн

ыхгруппах,постепенныйпереходотустныхвидовкоммуникациикписьменным,втомчислесиспол

ьзованиемвозможностейинформационныхикоммуникативныхтехнологий; 

– использованиепроектнойдеятельности,проектныхформучебнойдеятельности,способств

ующихрешению основныхучебныхзадачнауроке; 

- 

использованиевовсехклассах(годахобучения)основнойшколыоценочнойсистемы,ориентирова

ннойнаобучениедетейсамо-

ивзаимооцениванию(выборконкретнойтехнологииоцениванияосуществляетсяОУ) 

Механизмысозданияпсихолого-педагогическихусловийреализацииООПСОО 

Основныенапра

вленияпсихолого

-

педагогического

сопровождения 

индивидуальный

уровень 

групповой

уровень 

на 

уровнекл

асса 

на 

уровнешк

олы 

Сохранение 

иукреплениепсихо

логическогоздоров

ья 

проведениеиндив

идуальныхконсул

ьтаций 

сучащимися,педа

гогами 

иродителями 

проведениетрен

ингов,организац

иятематических 

ипрофилактичес

кихзанятий 

проведениетрен

инговыхзанятий

,организацияте

матическихклас

сныхчасов 

ПМПк 

 

проведениеобщ

ешкольныхлект

ориев 

дляродителей 

обучающихся 
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 индивидуальнаяко

ррекционнаяработа 

сучащимисяПМПк 

профилактикашколь

нойдезадаптации 

(наэтапе перехода 

восновнуюшколу) 

проведениетрени

нгов 

спедагогами 

попрофилактике

эмоционального

выгорания,пробл

емепрофессиона

льнойдеформаци

и 

проведениедиагн

остических 

мероприятий 

сучащимися 

проведениерелак

сационныхи 

динамическихпа

уз в 

учебноевремя 

проведениемероп

риятий,направлен

ных 

напрофилактику

жестокого 

ипротивоправног

ообращения 

сдетьми 

информационно-

просветительская

работа через 

сайтшколы 

Формированиеценно

сти здоровья 

ибезопасности 

образажизни 

индивидуальнаяпр

офилактическаяраб

ота 

классныхруководи

телей 

работаФСК 

«Наследники» 

проведениегруп

повойпрофилакт

ической 

работы,направле

ннойнаформиро

ваниеценностног

оотношенияобуч

ающихся 

ксвоемуздоровь

ю 

работаФСК 

«Наследники» 

организацияте

матическихза

нятий,диспуто

в 

попроблемезд

оровья 

ибезопасности

образа 

жизни,ФСК«

Наследники» 

диагностикаце

нностныхорие

нтацийобучаю

щихся 

проведениеобщих

мероприятий 

дляродителей 

ипедагогов 

сопровождение

общешкольных

тематическихза

нятий 

информационно-

просветительская

работа через 

сайтшколы 

Развитиеэколог

ическойкульту

ры 

оказаниеконсульта

тивнойпомощи 

педагогампо 

вопросаморганизац

иитематическихмер

оприятий 

организацияпро

филактической 

деятельностисуч

ащимися 

мониторингсфо

рмированностиэ

кологическойку

льтурыобучающ

ихся 

организация 

исопровождениет

ематическихмеро

приятий 

(вразличныхформ

ах, такихкак 

социальныепроек

ты, акции ит.д.) 

    
информационно-

просветительская

работа черезсайт 

Выявлениеи выявлениедетейс проведение проведение оказание 

поддержкаодаренных признаками тренинговой диагностически консультативной 

детей одаренности работы с хмероприятийс помощи 

 созданиеусловий одаренными обучающимися педагогам, 

 дляраскрытия детьми класса родителям и 
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 потенциала   обучающимся; 

 одаренного   содействиев 

 обучающегося   построении 

 психологическая   педагогами 

 поддержка   информационно- 

 участников   образовательных 

 олимпиад   материаловдля 

 индивидуализация   одаренного 

 идифференциация   обучающегося 

 обучения   проведение 

 индивидуальная   тематических 

 работас   лекториевдля 

 родителями(по   родителейи 

 мере   педагогов 

 необходимости)    

Формированиекоммуни

кативныхнавыковвразн

овозрастной 

средеисредесверстнико

в 

проведениедиагн

остическихмероп

риятий 

проведениеиндив

идуальныхконсул

ьтаций 

сучащимися,педа

гогами 

иродителями 

индивидуальная

коррекционнаяр

абота 

сучащимисяспец

иалистовПМПк 

организациятема

тических 

ипрофилактичес

кихзанятий 

проведениекорр

екционно-

развивающихза

нятий 

сэлементамитре

нинга,направле

нныхна 

повышениеуров

някоммуникати

вныхнавыков 

тренинги 

диагностикасфо

рмированностик

оммуникативны

х умений 

инавыковобуча

ющихсякласса 

организациятема

тических 

ипрофилактичес

кихзанятий 

проведениекорр

екционно-

развивающихза

нятий 

сэлементамитре

нинга,направле

нныхна 

повышениеуров

някоммуникати

вныхнавыков 

оказаниеконсульт

ативнойпомощип

едагогам 

иродителям 

проведениетемати

ческихлекториев 

дляродителей 

ипедагоговинфор

мационно-

просветительская

работа через 

сайтшколы 

   
тренинги 
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Обеспечениеосознанног

о иответственного 

выборадальнейшейпроф

ессиональнойсферы 

деятельности 

проведениедиагн

остическихмероп

риятий 

проведениеиндив

идуальныхконсул

ьтаций 

сучащимися 

иродителями 

проведениетрен

ингов,организац

иятематических 

ипрофилактичес

кихзанятий 

проведениедиагн

остических 

мероприятий 

сучащимися 

проведениетрен

инговыхзанятий

,организацияте

матическихклас

сныхчасов 

организация

спецкурса 

«Мойвыбор» 

оказаниеконсульт

ативнойпомощип

едагогам,родител

ям 

иобучающимся 

проведениетематич

ескихмероприятий

дляродителей 

ипедагогов 

информационно-

просветительская

работа через 

сайтшколы 

Выявление 

иподдержка детей 

сособымиобразова

тельнымипотребно

стями 

проведениедиагн

остическихмероп

риятий 

разработкаиндивид

уальногомаршрута

психолого-

педагогическогосо

провожденияребен

ка с 

особымииндивидуа

льнымипотребност

ями 

проведениеинди

видуальныхконсу

льтаций 

сучащимися 

иродителями 

индивидуальная

коррекционнаяра

бота 

сучащимисяспец

иалистамиПМПк 

ПМПк 

 

организацияучеб

ногопроцесса 

сучетомпсихофи

зических 

возможностейде

тейсособымиобр

азовательнымип

отребностями 

проведениедиагн

остических 

мероприятий 

сучащимися 

организацияучеб

ногопроцесса 

сучетомпсихофи

зических 

возможностейде

тейсособымиобр

азовательнымип

отребностями 

ПМПк 

 

организацияучебн

огопроцесса 

сучетомпсихофиз

ическихвозможно

стейдетей с 

особымиобразова

тельнымипотребн

остями 

оказаниеконсульт

ативнойпомощип

едагогам,родител

ям 

иобучающимся; 

информационно-

просветительская

работа 

спедагогами 

иродителями 
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Мониторингвозможнос

тей 

испособностейпедагоги

ческих кадровдля 

эффективноговведения 

и реализацииФГОС  

проведениедиагн

остическихмероп

риятий 

проведениеиндив

идуальныхконсул

ьтаций 

спедагогами 

индивидуальная

работа 

спедагогами 

оказаниеконсул

ьтативной 

помощиадминис

трацииОУ,педаг

огам 

проведениете

матическихлек

ториев 

дляпедагогов 

проведениегруп

повойпрофилакт

ической 

работы,направле

ннойна 

коррекциювыявл

енныхзатруднен

ий ипроблем 

проведениедиаг

ностическихмер

оприятий 

оказаниеконсул

ьтативной 

помощиадминис

трацииОУ,педаг

огам 

проведениете

матическихлек

ториев 

дляпедагогов 

проведениегрупп

овойпрофилакти

ческойработы 

оказаниеконсульт

ативнойпомощиа

дминистрацииОУ

,педагогам 

проведениете

матическихлек

ториев 

дляпедагогов 

информационно-

просветительская

работа 

спедагогами 

  
тренинги 

  

3.2.3.Финансово-

экономическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования 

Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,госу

дарственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основногообщегообразования. 

Финансовое 

обеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияос

уществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновемуниципального задания учредителя 

по оказанию муниципальной образовательной услуге всоответствиистребованиями 

Стандарта. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальной образовательной 

услугиобеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемыхшколойуслугразмерамнаправляемыхнаэтицелисредствбюджета.Показатели,

характеризующиереализацию требований Стандарта при оказании школой образовательных 

услуг, отражают ихматериально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, 

квалификацию и опытработников. 

Финансовоеобеспечениегосударственныхгарантийнаполучениегражданамиобщедосту

пногоибесплатногоосновногообщегообразованияосуществляетсянаосновенорматив 

финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для 

учащихсяосновнойобразовательной программы впределахФГОС. 

Норматив финансового обеспечениямуниципальных образовательных учреждений 

наодногоучащегося(региональныйподушевойнормативфинансовогообеспечения)—

этоминимальнодопустимыйобъембюджетныхассигнований,необходимыхдляреализациивучр

ежденияхданногорегионаосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного учащегося в год,определяемый 
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с учетом направленности образовательных программ, форм обучения, категорииучащихся, 

вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса,а также 

затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

нааудиторнуюи внеурочнуюдеятельность. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбюджетов

финансовоеобеспечениепредоставленияобщегообразованиямуниципальнымиобразовательны

миучреждениямивчастирасходовнаоплатутрудаработниковобразовательных организаций, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические 

средстваобучения,расходныематериалыихозяйственныенуждысверхнормативафинансовогоо

беспечения,установленного субъектомРоссийской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма 

средствшколы на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчетнымподушевымнормативом,количествомучащихсяисоответствующимипоправочными

коэффициентами, и отражается в смете школы. Фонд оплаты труда состоит из базовой части 

истимулирующей части. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплатработникам МБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгина 

определяютсяПоложениемобоплатетрудаработников МБОУ Московской сош им. Ивана 

Ярыгина. 

Критерииипоказателирезультативностиикачества,разработанныевсоответствиистребованиям

иФГОСкрезультатамосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,определенывоценочныхл

истахработников. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-

техническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо

вания школа: 

 проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

покаждойпозиции; 

 устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудован

ия, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиямреализацииобразовательнойпрограммы; 

 определяетвеличину затратна обеспечение требований 

кусловиямреализацииООП; 

 соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графикомвнед

рения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств 

наобеспечениетребованийкусловиямреализацииООПвсоответствиисоСтандарт

ом; 

 определяетобъемыфинансирования,обеспечивающиереализациювнеурочнойдея

тельностиучащихся,включѐннойвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениямидополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами,организующими внеурочную деятельность 

учащихся, и отражает его в локальныхактах. 

Структурарасходов,необходимыхдляреализацииосновнойобразовательнойпрограмм

ыидостиженияпланируемыхрезультатов: 

 расходы на оплату труда работников школы с учѐтом районных 

коэффициентов кзаработнойплате, атакже отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса(приобретениеучебно-
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наглядныхпособий,техническихсредствобучения,расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов,связанныхсподключениемкинформационнойсетиИнтернетиплатойзап

ользованиеэтой сетью); 

 расходынаобучение,повышениеквалификациипедагогическогоиадминистратив

но-управленческого персонала школы, командировочные расходы идр.; 

 расходынапроведениенаучно-методическихинаучно-исследовательскихработ; 

 затратынаприобретениерасходных материалов; 

 хозяйственныерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийикоммуна

льных расходов). 

Объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программыидостиженияпланируемыхрезультатовзакладываетсявфинансово-

хозяйственномпланенакалендарный год. 

Школавправепривлекатьвпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФеде

рациивобласти образования,дополнительныефинансовыесредствазасчет: 

 целевыхвзносовфизическихи(или)юридическихлиц; 

 добровольныхпожертвований. 

3.2.4. Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновн

ого общего образования 

Критериальнымиисточникамиоценкиучебно-

материальногообеспеченияобразовательной деятельности являются требованияФГОС ООО, 

требования Положения олицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением 

ПравительстваРоссийскойФедерацииот28октября2013№966.;СанПИН2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях»;перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхо

бразовательныхресурсов,утвержденныерегиональныминормативнымиактамиилокальнымиак

тамиобразовательнойорганизации,разработаннымисучетомместныхусловий,особенностейреа

лизацииосновнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизации. 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования  обеспечивают: 

 возможность   достижения   учащимися    установленныхСтандартом   

требованийк результатам освоения основной образовательной программы 

основного общегообразования; 

 соблюдениетребованийкусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограм

мывсоответствиисоспецификойиособенностямишколы,согласносанитарно-

эпидемиологическимтребованиям, нормам. 

Санитарно-гигиенические  условия   соответствуют   нормам   СанПиН   2.4.2.2821-10 

«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучре

ждениях»,утвержденныепостановлениемглавногосанитарноговрачаРФот 16.03.2011№189. 

Санитарно-бытовые–

гардероб,имеютсятуалеты,спортзалсраздевалкамидлямальчиковидевочектуалетамиидушевы

микабинами.Дляподвижныхигримеетсяспортивныйстадион.Вшколеоборудованпроцедурный

имедицинскийкабинет.Имеютсяпищеблоки столовая. 
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Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам 

ПостановлениеПравительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме». 

Установлена системапожарнойсигнализации. 

Соблюдение требований охраны здоровья учащихся. Соблюдение требований 

охранытруда– соответствуетПостановлениюМинтруда от17.02.2002 г. и № 29 от13.01.2003 г., 

ТКРФ. 

Для реализации основной образовательной  программы 

основногообщегообразованиявшколеимеются следующиепомещения: 

Здание трехэтажное общей площадью 8881,5 м2, в том числе подвальное помещение 2372м2. 

Земельный участок, площадью 19921 м
2
, находится в постоянном (бессрочном) пользовании. 

Количество учебных кабинетов- 23 кабинета. 

Актовый зал -   214,1 м
2
. 

Спортивных зал - 334,1 м
2
; 

Борцовский зал - 246,7 м
2
; 

Хореографический зал -208,8 м
2
. 

Спортивная площадка – 2250 м
2
 (фут. поле 90*25кв.м. площадка для игр 20*15 кв.м) Тир 7,97м*2,4м  

Гардеробные помещения – 70,5 м
2
 

Туалетные комнаты – 57,9 кв.м  

Оснащениебольшинствапредметныхкабинетовотвечаетсовременнымтребованиямкусловиям 

обучения. Для преподавания учебных предметовв школе созданы все 

необходимыеусловия:предметныекабинетыоснащенымебельюдляучащихся,количестворабочихмест

соответствуетнаполняемостиклассов.Учебнаямебельвучебныхкабинетах не обновлялась, 

онаинасегодняшнийденьсоответствуетсовременнымтребованиям.Прикабинетах физики и химии-

биологии имеются лаборатории, которые используются для занятийучебно-

исследовательскойипроектной деятельностью. 

Рабочее место учителя в кабинетах оснащено компьютерной техникой (АРМ), имеются 

всеусловия для еѐ использования. На 2020-2022годы запланировано дооборудовать рабочееместо 

педагога (кабинет технологии №31) – установить проектор и др., см. таб. 

 Все компьютеры связаныв 

локальнуюсеть,чтодаѐтвозможностьвыполнятьобменинформацией,пользоватьсябанкомпрезентац

ий,заданий,фильмовналюбом уроке.Вучебныхкабинетахесть выходвИнтернет. 

 

1. Количествокомпьютеровврасчетенаодногоучащегося 1/8 

2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общегоколичестваединицхранениябиблиотечногофонда,состоящихнаучете,врасчетенаод

ногоучащегося 

 

3. Наличиевобразовательнойорганизациисистемыэлектронногодокументооборота да 

4. Наличиечитальногозалабиблиотеки,втомчисле: да 

5. Собеспечениемвозможностиработынастационарныхкомпьютерахилииспользованияперен

осныхкомпьютеров 

да 
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6. Смедиатекой да 

7. Оснащенногосредствамисканированияираспознаваниятекстов да 

8. СвыходомвИнтернетскомпьютеров,расположенных впомещениибиблиотеки да 

9. Сконтролируемойраспечаткойбумажныхматериалов да 

10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспеченавозможностьпользоватьсяширокополоснымИнтернетом(неменее2Мб/с),вобще

йчисленностиучащихся 

270/100% 

11. Общаяплощадьпомещений,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность,врасче

тенаодногоучащегося 

4,50кв.м 

 

Школьная библиотека оборудована специализированной мебелью для оснащения 

читальногозалаикнигохранилища,фондбиблиотекипополняетсяежегодноучебниками,учебнымипо

собиями,справочнымиизданиями,энциклопедиями,художественнойлитературой,ЦОРами: 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

число книг – 18368 в т.ч. фонд учебников – 5070 электронные 250  

периодические издания - 300 

художественно-отраслевая литература – 12748 

Оценкаматериально-

техническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,способствующихф

ормированиюкомпетенцийобучающихсявобластииспользования информационно-

коммуникационныхтехнологий,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностивурочнойивнеурочнойдеятельности 

№п/п Требования ФГОС ,нормативных и локальных актов Необходимо/и

меются 

Меры по 

приведению 

условий в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим 

Местом учителя 

25/24 Приобретениеп

ри 

дополнительно

м 

финансировани

и (бюджет и 

внебюджет) 

2 Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим 

Местом обучающихся 

15/15 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

Техническим творчеством 

3/3 

4 Помещения(кабинеты, мастерские, студии) 

Для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

3/3 

 

5 Лингафонный кабинет 2/0  
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6 Помещениемедиацентра(свободныйдоступучащ

ихсядляработысинформационными 

ресурсами) 

1/1вбиблиотеке 

7 Помещения для медицинского персонала 2/2 

8 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 9/9/2 

Требуется 

обновление в 

санузлах 

9 Помещения для питания Имеется 1 

Обеденный зал на 

108 мест 

 

10 Спортивные залы 2/2 

11 Тренажѐрный зал 1/0 

12 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 

13 Библиотека с читальными залами 1/1 

14 Книгохранилище 1/1 

15 Участок(территория)с необходимым набором 

Оснащѐнных зон 

1/1 

16 Административные и иные помещения, оснащѐнные 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации образовательной деятельности с детьми-

инвалидами 

И детьми с ограниченными возможностями здоровья 

3/0 

 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

И оснащение 

Необходимо/ 

Имеется 

1. Компоненты оснащения 

учебных  предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета Имеется 

Учебно-методические материалы, УМК по 

предметам, дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

Имеется 

оптимальное 

количество по 

всем 

предметам,  

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства. 

Имеются, необходимо 

пополнение 

интерактивными 

приставками 

Мебель Имеется. Обновляется 

по наличию 

ден.средств 

Подключение к локальной сети школы Имеется для всех 

компьютеров 
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Компьютеры ,вт.ч. мультимедийные 11 

Интерактивныйэкран 0 

Компонентыоснащения Необходимоеоборудованиеиоснащение Необходимо/ 

Имеется 

1. Компоненты 

оснащенияучебных 

предметныхкабинетов 

Паспорткабинета Имеется 

Учебно-методическиематериалы,УМКпо 

предметам, дидактические и 

раздаточныематериалыпо предметам 

Имеется 

оптимальное 

количество по 

всем 

предметам,  

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные,информационно-

коммуникационныесредства. 

Имеются, необходимо 

Пополнение 

интерактивными 

приставками 

Мебель Имеется. Обновляется 

по наличию 

ден.средств 

Подключениеклокальнойсетишколы Имеется 

Для 

всех 

компьютеров 

Компьютеры,вт.ч.мультимедийные 11 

Интерактивныйэкран 0 

 Ноутбуки 29 

Нетбуки 9 

Интерактивнаядоска 5 

Принтерлазерный 15 

Цифроваявидеокамера 2 

Цифроваяфотокамера 2 

Телевизор 2 

DVD-plaуer,DVD-рекордер 1 

Мультимедиапроектор 19 
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Экраннастенный 13 

Экраннаштативе 1 

ВыходвИнтернет Имеется для всех 

предметных областей, 

в 24 кабинетах 

2. Компоненты 

оснащенияметодическогокаб

инета 

Нормативные документы 

федерального,региональногоимуниципального

уровней, 

сборниклокальныхактовшколы 

Имеются 

Документацияобразовательной 

организации 

Имеется 

Цифровыеобразовательныересурсы В библиотеке 

Методическаялитературадляпедагогов, 

подписнаяметодическаяпродукция 

В библиотеке 

ПубликацииработпедагоговвСМИ Имеется 

ПубликациивСМИошколе Имеются 

Банкисследовательскихработучащихся Имеется 

Комплекты диагностических материалов 

попараллелям 

Имеются по всем 

предметам. 

Необходимо 

Поэтапная 

корректировка, 

доработка в связи с 

введением ФГОС 

ООО 

ВыходвИнтернет Имеется 

3.Компоненты 

оснащениябиблиотеки 

Стеллажидлякниг Имеются 

Читальныеместа Имеются 20 

Компьютеры Имеются 1 

Принтер Имеется 1 

Учебный фонд  

Художественнаяипрограммнаялитература  

Изданияпериодическойпечати  

ЦОР  

ВыходвИнтернет имеется 

4.Компоненты 

оснащенияспортивныхзалов 

Оборудованиедлязанятийгимнастикой Имеется 

Столыдлянастольноготенниса Имеются 1 

Оборудование для занятий 

спортивнымииграми 

Имеется 

(футбол,волейбол,баск

етбол, 

бадминтон) 

5.Компоненты 

оснащенияспортивнойплощ

Беговаядорожка500 м 1/1 

Волейбольнаяплощадка 1/1 
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адки Футбольнаяплощадка 1/1 

Баскетбольнаяплощадка 1/1 

Сектордляметаниямяча 1/1 

Ямадля прыжков вдлину 1/1 

Полосапрепятствий 1/1 

6.Компоненты 

оснащенияактовогозала 

Ноутбук Имеется1 

Проектор Имеется1 

Экран Имеется1 

Стулья Имеются160 

Фонотека,цифровыересурсы Имеются 

Усилители Имеется2 

Колонки Имеются2 

Микрофоны Имеются6 

Стойкиподмикрофоны Имеются4 

Микшерскийпульт Имеется1 

Зеркальныйшар Имеется1 

Расходныематериалы Имеются,требуют 

постоянногоп

ополнения 

7.Компоненты 

оснащениямастерской 

(кабинеттехнологии) 

Столыдляраскроя Имеются1 

Манекен Имеется1 

Швейныемашины Имеются15 

Оверлок Имеется1 

Утюг Имеется1 

Гладильнаядоска Имеется1 

Зеркало Имеется1 

Ножницы Имеются10 

 Расходныематериалы 

(иголки,нитки,декоративныебулавки) 

Имеются,требуют 

постоянногоп

ополнения 

8.Компоненты 

оснащениямастерских 

Токарныестанкиподереву 3 

Токарныестанкипометаллу 1 

Сверлильныестанки 3 

Фрезерныестанки 1 

Швейныемашинки 1 

мультимедийныйкомпьютер 15 

10.Компонентыоснащен

ия 

помещенийдляпитания 

Обеденныезалы,оснащенныемебелью 0 

Пищеблоксподсобнымипомещениями Имеются1 

Оборудование Имеется 

11.Комплектоснащения 

медицинскихкабинетов 

Оборудованиемедицинскогои 

прививочногокабинетовсогласнонормам 

имеется 

Требуется обновление 

12.Комплектоснащения 

гардеробов 

Оборудованиедляхраненияодеждыи 

обуви 

имеется 

Требуется обновление 
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3.2.5. Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

ВсоответствиистребованиямиСтандартаинформационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобщегообразованияобес

печиваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой. 

Целью информатизации МБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгинаявляется 

создание условий 

дляповышениякачестваобразованиянаосновеновыхтехническихвозможностейиинформационн

ых технологий, создание в школе открытого образовательного 

информационногопространстванабазеИКТ-

среды,переходнакачественноновыйуровеньвподходахкиспользованиюкомпьютернойтехникии

информационныхтехнологийнавсехуровняхобразованияи вуправлении школой. 

Всвязисвышеназваннымиусловиями,атакжевсоответствииссовременнымитребованиям

икуровнюобразования  Школаставит следующиезадачи: 

1. Создание ИКТ- среды, назначение которой - создание условий и предоставление 

ресурсов,которыеобеспечивают: 

 осуществлениеобразовательнойдеятельности; 

 организациюдеятельностииуправлениеобразовательнойорганизацией; 

 взаимодействиеучастниковобразовательныхотношений. 

2. Созданиеединогоинформационногообразовательногопространстваобразовательнойо

рганизации,обслуживающегоинформационныепотребностипользователейивключающего: 

 организациюработышкольногоинформационногоцентра(библиотека,медиатека,школь

ноеиздательство); 

 развитиесайташколы; 

 созданиебанкаданныхЦОРов,внеурочныхмероприятий,медиаресурсов,фото-

ивидеоархива. 

3. Повышениекачестваобразовательнойдеятельности: 

поиск, самостоятельная разработка, систематизация, апробация набора качественных 

средствобучения, необходимыхдля организации и проведения образовательной 

деятельности,выстроеннойнаосновеактивногоиспользованиясовременныхпедагогическихии

нформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Повышениеэффективностиурока: 

 оптимизациятрудозатратпедагоговдляподготовкиурока 

 оптимизациятемпоритмаурока 

 улучшениекачестванаглядногоматериала 

 возможность организации и проведения виртуального эксперимента в ситуации, 

когданевозможенэксперимент реальный 

 организациясамостоятельнойработыучащихся(работасразличнымивидамиинформаци

онныхисточников) 

 сочетание различных видов деятельности в рамках одного учебного занятия 

(знакомствосновымматериалом,закреплениечерезкомпьютерноетестирование,выполн

ениелабораторных интерактивных работ и т.д.). Соединение академического типа 

обучения сдеятельностным. 

Обеспечениепрофессиональногоростаучителя 

 повышениеквалификационногоуровняучителя,включаядистанционноеобучение 

 повышениеИКТ-
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компетентности(информационной,коммуникационной,технологической) учителя 

 формированиесовременногобанкаданных,обеспечивающихпотребностиобразователь

нойдеятельности 

 мониторингдеятельности учителяпо егопортфолио. 

4. Развитиевнешнихсвязей,необходимыхдляуспешногоосуществлениядеятельностишк

олыповопросам информатизации. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции 

 информационно-

образовательныересурсынасменныхоптическихносителях,вбанкедидактическихи 

методическихматериаловнасерверешколы 

 информационно-образовательныересурсысетиИнтернет 

 вычислительнаяиинформационно-

телекоммуникационнаяинфраструктура.Всекабинеты основной школы обеспечены 

автоматизированными местами педагогов. Дляресурсообеспечения образовательной 

(урочной и внеурочной) деятельности школа имеетцветные принтеры, цифровую 

камеру.Функционирует сетьс доступомкомпьютероввИнтернет через сервер школы. 

Школьная сеть позволяет создать единое 

образовательноеинформационноепространство,вкоторомосуществляетсяработаучите

лей,обменинформацией между участниками образовательных отношений, 

использование ресурсовсети Интернет на уроках. Для ограничения доступа к 

информации, не совместимой собразовательнойдеятельностью,используетсяконтент-

фильтр,установленныйнасерверешколы; антивирусныепрограммы. 

 используется лицензионное программное обеспечение Windows, MS Officeи 

свободнораспространяемое.Ежегодношколапродлеваетдоговорнаправоиспользования

ежегоднойподпискинанеисключительныеправанаиспользованиелицензионного 

общесистемного программного обеспечения фирмы Microsoft и

 антивируснойпрограммыKasperskyнавсерабочие компьютеры 

вшколе. 

Остаютсяпроблемысотсутствиемпрограммраспознаваниятекстаприсканировании. 

ИКТоборудованиеиспользуется: 

 вучебнойдеятельности 

 вовнеурочнойдеятельности 

 висследовательскойипроектнойдеятельности 

 приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования 

 в административной деятельности, включая дистанционное

взаимодействие всехучастниковобразовательныхотношений, 

 дистанционноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямис

оциальнойсферыи органамиуправления. 

3.2.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийосновнойобразовательнойпрограммы

образовательнойорганизацииявляетсясозданиеиподдержаниеразвивающейобразователь

нойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познавательного(инт

еллектуального),коммуникативного,эстетического,физического,трудового развития 

обучающихся. Созданные в МБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгина, 

реализующейООП,условия: 



241 

 

 соответствуюттребованиямФГОС; 

 обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммыиреализациюпредусмотренных внейобразовательныхпрограмм; 

 учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационнуюструкту

ру,запросыучастников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными

партнерами,использованияресурсовсоциума,втомчисле 

исетевоговзаимодействия. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСразделосновнойобразовательнойпрограммыосно

вногообщегообразования,характеризующийсистемуусловий,содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических,материально-технических,информационно-

методическихусловийиресурсов; 

 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелям

ии приоритетамиООПМБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгина; 

 механизмыдостиженияцелевых ориентироввсистеме условий; 

 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемы условий; 

 системуоценки условий. 

СистемаусловийреализацииООП МБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгина 

базируетсянарезультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей ипрогностическойработы, включающей: 

 анализ имеющихсяв МБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгина условийи 

ресурсовреализацииосновнойобразовательной программы 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы МБОУ Московской сош им. Ивана 

Ярыгина с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющи

хсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточныхэтаповразработанногографика(дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусловий 

 

 

 

Критерий 

 

Показатели 

Срокиреа

лизации 

Нормативно-правовоеобеспечениевведенияФГОСвОУ 

1.1 Сформированность 

пакеталокальныхактов,регламент

ирующихреализацию  в 

ОУФГОС: 

Наличие: постоянно 
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1.2.Внесениеизмененийидополне

нийвООП  

образовательногоучреждениясуч

етом новых требованийФГОС 

ООП  с  дополнениями

 иизменениями,отражающ

имиспецификусодержания   и

 

 организацииобразователь

ногопроцессавосновнойшколевсоответствиист

ребованиямиФГОС,заверенный в 

 установленном 

законодательствомпорядке 

По мере 

необходимости 

1.3. Приведение

 всоответствиестребо

ваниямиФГОСлокальныхнормат

ивныхактов 

Локальныеакты,закрепленныевУставеОУирегл

аментирующиеорганизациюобразовательного 

процесса в соответствиис требованиями ФГОС 

О  

По мере 

необходимости 

1.4.Приведение

 в

соответствиестребованиямиФГО

Сдолжностныхинструкцийработн

иковОУ,обеспечивающихреализа

цию ФГОС 

Приказ об утверждении

 должностныхинструкцийклассногор

уководителя 

до 15 сентября  

2.КадровоеобеспечениевведенияФГОСОООвОУ 

2.1.

 Укомплектованностьо

бразовательного  

 учрежденияпедагогиче

скими,руководящимиииными 

 

 работниками,обеспечи

вающими  

 реализациюосновной

 

 образовательнойпрогр

аммы 

Таблица«Кадровоеобеспечениереализа

ции основной 

образовательной 

 программыосновн

огообщегообразованияобразовательног

оучреждения»,составленнаявсоответст

виисрекомендациями 

 Примернойоснов

ной образовательной 

программы

 образовательногоу

чреждения(п.3.2.1.) 

сентябрь 

2.2.Уровеньквалификациипедагогически

хииныхработниковобразовательного

 учреждения,с

оответствующий

 требованиям

ФГОСккадровымусловиямреализации 

основнойобразовательной программы 

 

 постоянно 

2.3.Обеспеченность

 введенияФГОСработникамиОУ,прошед

шими

 соответствующиекурсыповышенияквал

ификации 

Документы о  

 повышенииквалифи

кации  

 педагогическихрабо

тников,  обеспечивающих 

введениеФГОС 

согласно 

графикаПК 



243 

 

2.4.Наличиеплана-графикапоэтапного

 повышенияк

валификацииработниковОУ,обеспечива

ющихФГОС 

 

План-график 

 повышенияквали

фикацииработниковОУ,обеспечивающ

их реализацию ФГОСООО, 

составленный в 

соответствиисрекомендациямиПример

нойосновной образовательной 

программы образовательного 

учреждения.(п. 

3.2.1.) 

январь 

2.5.

 Непрерывностьп

рофессионального  

 развитияпедагог

ических  работников 

образовательного 

 учреждения,реали

зующего

 образовательнуюп

рограмму      среднегообщего 

образования 

 

План методической работы 

школынаучебныйгод,последующиегод

ы 

до 20.08 

3.Психолого-педагогическоеобеспечениевведенияФГОСвОУ: 

3.1.Преемственностьсодержанияиформо

рганизацииобразовательногопроцесса по 

отношению к 

основномууровнюобщегообразования 

Разделосновнойобразовательнойпрогра

ммысреднегообщегообразования

 образовательногоучреждения 

 «Пояснительнаязаписка»,вкоторомот

раженапреемственностьсодержанияифо

рм организации 

образовательногопроцесса 

 

до 01.09 

3.2.Учетспецификивозрастногопсихофиз

ического

 развития

обучающихся, 

Разделосновнойобразовательнойпрогра

ммыосновногообщегообразования

 образовательногоу

чреждения 

 «Пояснительнаяза

писка»,, учитывающий 

спецификувозрастногопсихофизическо

горазвития обучающихся, в том 

числеособенности перехода из 

младшегошкольного возраста в 

подростковый(всоответствиисрекоменд

ациямиПримерной   основной 

образовательной программы 

образовательного

 учреждения.

Основнаяшкола(п. 1.1.) 

до 01.09 
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3.3. Формирование   и

 развитиепсихолого-

педагогическойкомпетентности

 обучающихся,педагогическихиад

министративныхработников, 

 родительской 

общественности 

 

 

 

Планработышколыучебныйгод 

до20августае

жегодно 

3.4. Вариативность направлений 

психолого-

педагогическогосопровождения

 участников 

Разработанная в 

общеобразовательном

 учреждении

модельпсихолого-педагогического 

до 01.09 

года,корректир

овка 

образовательногопроцессавчасти: сопровождения

 участников

образовательногопроцессанаосновнойс

тупениобщегообразования,составленна

явсоответствиисрекомендациямиПриме

рной  основной 

образовательной 

 программыоб

разовательного

 учреждения.

Основнаяшкола(п. 3.2.2.). 

плана 

работышколыи 

ООПООО  

-сохранения и

 укрепленияпсихолог

ического   здоровья 

обучающихся; 

-формированияценностиздоровьяи 

безопасногообразажизни; 

-развития своей

 экологическойкультуры 

 дифференциации и 

индивидуализацииобучения; 

-

мониторингвозможностейиспособностей

 обучающихся,в

ыявлениеиподдержкаодаренныхдетей,де

тейсограниченнымивозможностями 

здоровья; психолого-педагогическая

  поддержка 

участниковолимпиадногодвижения; 

-

обеспеченияосознанногоиответственног

овыборадальнейшейпрофессиональной

 сферы 

деятельности; 

-формирование коммуникативных 

навыковвразновозрастнойсредеисредесве

рстников; 

-поддержкидетскихобъединений, 

ученическогосамоуправления) 
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3.5. Вариативность форм психолого-

педагогическогосопровожденияучастник

ов

 образовательногоп

роцесса 

 (профилактика,диа

гностика,консультирование) 

Разделосновнойобразовательнойпрогра

ммы основного  

 общегообразования 

 

 «Программакоррекцио

нной    

 работы»,отражающий

вариативностьформпсихолого-

педагогическогосопровождения 

 

 участниковобразовател

ьного    

 процесса(профилактик

а, диагностика, 

консультирование) 

до 01.09 

года,корректиров

каплана 

работышколыи 

ООП 

3.6.Наличиеинструментариядляизучения

 

 образовательныхпо

требностей и

 интересовобучающ

ихсяОУизапросовродителейпосодержан

иючастиучебногоплана,формируемойуча

стниками образовательного 

процесса,атакжепланавнеурочной 

деятельности 

Пакетматериаловдляпроведениядиагно

стики в 

общеобразовательномучреждении.Диаг

ностические

 материалы(

анкеты,опросникиипр.),рекомендациид

ляспециалистов(педагогов-

психологов,социальных 

педагогов)        для        проведения 

стартовойдиагностики. 

постоянно 

3.7.Наличие 

 результатованкети

рования  

 изученияобразоват

ельныхпотребностейиинтересовобучаю

щихсяОУизапросовродителейпосодержа

ниючасти учебного плана, 

формируемойучастниками

 образовательногоп

роцесса,атакжепланавнеурочной 

деятельности 

Информационнаясправкапорезультатам 

анкетирования (1 раз 

вгод);отражениерезультатованкетирова

ниявпояснительнойзапискекучебномуп

ану,планувнеурочнойдеятельности 

Май ежегодно 

4.Финансово-экономическоеобеспечениевведенияФГОСвОУ 

4.1. 

 Обеспеченностьоб

разовательного   

 учрежденияфинанс

овыми  

 возможностямиисп

олнения 

требованийФГОСвчастиреализацииобяза

тельнойчастиосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразованияи

части,формируемойучастниками

 образовательногоп

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из 

 нормативов,установлен

ным министерством 

образованияКрасноярскогокрая 

постоянно 
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роцесса,включаявнеурочную 

деятельность 

4.2.Отражениеврасходныхобязательства

х на 

 основемуниципа

льногозаданияструктурыи объема 

расходов, необходимых дляреализации

  основной 

образовательной программы 

основногообщегообразования 

Муниципальное задание 

учредителя(для автономных и 

бюджетных ОУ)или смета бюджетных 

ассигнований(дляказенныхОУ)пооказа

ниюмуниципальныхобразовательныхус

лугвсоответствиис 

требованиямиФГОС 

постоянно 

4.3.Наличиевлокальныхправовыхактахос

тимулирующихвыплатахкритериев и

 показателейрезультат

ивностиикачества,разработанныевсоотве

тствиистребованиямиФГОСкрезультата

мосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммыосновногообщего 

образования 

Положениеобоплатетрудаработников

 муниципальногоб

юджетногообщеобразовательногоучре

жденияМосковская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Ивана Ярыгина 

 

5.Материально-техническоеобеспечениевведенияФГОСвОУ 

5.1.СоответствиеОУтребованиямФГОС

 к материально- 

техническим условиям реализации 

Лицензиянаправоосуществленияобщеоб

разовательным 

учреждением образовательной 

бессрочно 

основной образовательной 

программы основного

 общегообразования: 

деятельности 

 

акт приемки готовности ОУ

 ктекущему (новому) учебному 

годуактыочередныхивнеочередныхпро

верок надзорных  органов

 осоответствии  ОУ

 требованиямдействующих  

 санитарных

 ипротивопожарныхнорм 

план(ы)мероприятийпоустранению

 нарушений,в

в 

течениего

да,согласн

оплану 
1)возможностьдостиженияобучающимис

я 

 установленныхСтан

дартом требований

 крезультатамосвоен

ияосновнойобразовательной  

 программы 

основногообщегообразования 

2)соблюдение: 
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-санитарно-

эпидемиологическихтребований  

  

 образовательногопроцесс

а   (требования 

 кводоснабжению,  

 

 канализации,освещению,

   воздушно-

тепловомурежиму,  размещению 

 иархитектурнымособенн

остямзданияобразовательного

 учреждения,

 еготерритории,отдельны

мпомещениям,средствам обучения, 

 учебному 

оборудованию); 

ыявленныхвходепроверокнадзорныхор

гановосоответствииОУтребованиямдей

ствующихсанитарныхипротивопожарн

ыхнорм(приналичиинарушений) 

-требований к санитарно-

бытовымусловиям(оборудованиегардеро

бов, 

санузлов,местличнойгигиены); 

-требованийксоциально-

бытовымусловиям(оборудованиевучебн

ыхкабинетахилабораторияхрабочихмест

учителяикаждогообучающегося;учитель

скойсрабочей зоной и местами для 

отдыха;комнатпсихологическойразгрузк

и;административных 

 кабинетов(пом

ещений);помещенийдляпитанияобучающ

ихся,храненияиприготовленияпищи,атак

же,принеобходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

-строительных нормиправил; 

-требований пожарной и 

электробезопасности; 

-

требованийохраныздоровьяобучающихс

яиохранытрудаработников

 образовательных 

учреждений; 

-требований к транспортному 

обслуживаниюобучающихся; 
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-

требованийкорганизациибезопаснойэксп

луатацииулично-

дорожнойсетиитехническихсредстворган

изациидорожногодвижениявместахраспо

ложения 

общеобразовательныхучреждений; 

-требованийкорганизациибезопасной

 эксплуатации 

спортивных 

 сооружений,спорти

вного инвентаря

 иоборудования,     

используемого     в 

общеобразовательныхучреждениях; 

-своевременных сроков 

инеобходимыхобъемовтекущегои 

капитальногоремонта 

5.2. Оценка  материально-

техническихусловийреализацииосновно

й 

 образовательнойпрограммыос

новногообщегообразования 

Таблица«Оценкаматериально-

техническихусловийреализацииосновн

ой

 образовательнойп

рограммыосновногообщегообразовани

яобщеобразовательногоучреждения»,со

ставленнаявсоответствиисрекомендаци

ямиПримерной  основной 

образовательной 

 программыоб

разовательного учреждения. 

Основнаяшкола(п.3.2.4.). 

до 

01.09 

5.3.Разработанностьсетевогографика(дор

ожнойкарты)поформированию 

 необходимойсист

емыусловийреализациивобщеобразовате

льномучрежденииосновной

 образовательнойп

рограммыосновногообщегообразования 

Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформ

ированиюнеобходимойсистемыусловий

реализациивобщеобразовательномучре

жденииосновной

 образовательнойп

рограммыосновногообщегообразовани

я,разработанныйвсоответствиисрекоме

ндациямиПримерной  основной 

образовательной программы 

образовательного

 учреждения.

Основнаяшкола(п. 3.2.6.). 

до 

01.09 

6.Информационно-методическоеобеспечениевведенияФГОСОООвОУ 
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6.1 Обеспеченность  

 реализацииосновнойобразовательн

ойпрограммыосновного общего 

 образованияобразовательного 

 

 учрежденияинформационно-

образовательнойсредойвсоответствиистреб

ованиямиФГОС(п.26)всоставекомплексаин

формационных образовательных 

ресурсов 

РазделООПшколы сентябрь 

6.2.Учебно-

методическоеобеспечениереализацииоснов

нойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования 

 образовательногоучре

ждения соответствии с 

требованиямиФГОС(п.26), 

РазделООПшколы сентябрь  

6.3.Информационноеобеспечениереализаци

иосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразования 

 образовательногоучре

ждения соответствии с 

требованиямиФГОС 

РазделООПшколы сентябрь2020 

6.4.Использованиеинформационныхресурсо

в

 общеобразовательногоу

чреждения(сайтилиИнтернет-страничка) 

для обеспечения 

широкого,постоянногоиустойчивогодоступ

аучастниковобразовательногопроцессакинф

ормации,связаннойсреализацией 

ООП 

Переченьвидовиспользуемыхинфор

мационных ресурсов ОУ суказанием 

электронных 

адресов.Адресстраницышкольногос

айта,накоторойразмещеныдокумент

ыиматериалы,связанныесвнедрение

мФГОС 

ООО 

втечение 

учебногогода 

6.5.ОбеспеченностьОУучебникамивсоответ

ствиисФГОС 

Информацияобобеспеченностиучеб

никами суказанием % 

обеспеченности 

покаждомупредметуучебного 

плана 

до 01.09 

6.6.Обеспечениеконтролируемогодоступауч

астниковобразовательногопроцесса к

 информационнымобразоват

ельнымресурсамвсетиИнтернет 

Информацияосистемеограниченияд

оступакинформации,несовместимой

сзадачами духовно-

нравственногоразвитияивоспитания 

обучающихся 

постоянно 
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6.7.Наличиерезультатовизучениямнения

 родителей

 (законныхпредставителейобучающихся)по

вопросамвведенияновыхстандартов. 

Проведение        анкетирования        на 

родительскихсобраниях 

Протоколы

 родительскихс

обраний.Информацияпорезультатам

анкетированиясуказанием     доли     

родителей, 

охваченных  анкетированием  и 

долей родителей, настроенных 

позитивно, негативно

 инейтрально 

май 

 

3.2.8 Контроль состояния системы условий реализации основной 

образовательнойпрограммыосновного общего образования 

В ходе создания системы условий реализации ООП проводитсямониторингс целью 

ееуправления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-техническихусловия,учебно-

методическоеиинформационноеобеспечение;деятельностьпедагоговвреализациипсихолого-

педагогическихусловий;условий(ресурсов)МБОУ Московской сош им. Ивана Ярыгина 

Длятакойоценкииспользуетсяопределенныйнаборпоказателей. 

 

Объектконтроля Содержаниеконтроля Методысбораи

нформации 

Срокип

роведения 

Ответствен

ность 

Кадровые 

условияреализации 

ООП 

проверкаукомплектованност

и

 ОО

педагогическими,руководящ

имиииными 

работниками 

Изучениедокум

ентации 

 

Июль

-

авгус

т 

 

 

директор 

установлениесоответствия 

  

 уровняквали

фикациипедагогических

 и 

 иныхработн

иков ООтребованиям  

 Единогоквал

ификационногосправочника

 должностейр

уководителей, 

специалистовислужащих 

Управленческийа

удит 

 

 

 

Приприе

ме 

наработу 

 

 

 

 

директор 
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проверкаобеспеченностинеп

рерывностипрофессиональн

огоразвития

 педагогическихр

аботниковобразовательнойо

рганизации 

Изучениедокумента

ции(наличиедокуме

нтовгосударственно

гообразца 

опрохождениипроф

ессиональнойперепо

дготовкиилиповыш

ения 

квалификации 

 

 

 

 

Втечение

года 

 

 

 

 

Зам.директ

ора 

Психолого-

педагогические 

условия 

Проверка степени 

освоения

 педагогами

образовательной 

Собеседование  

Август 
Зам.директ

ора 

реализации ООП программы повышения 

квалификации

 (знание

материаловФГОСООО) 

   

Оценка

 достиженияо

бучающимисяпланируемыхр

езультатов:личностных,мета

предметных,предметных 

Анализвыпол

нениякомплек

снойконтроль

нойработы 

 

 

 

Втечение

года 

Зам.дире 

ктора, 

 

Финансовыеу

словия 

реализации ООП 

Проверка

 условий

финансирования 

реализацииООПООО 

информация 

дляпубличногоотче

та 

Втечение

года 

Директорбу

хгалтерия 

проверка 

 обеспеченияреализации

 обязательнойчастиООП

ОООичасти,формируемойуч

астникамиобразовательного

процессавнезависимостиот

 количества учебных 

днейвнеделю 

информация 

опрохождении

программногом

атериала 

 

 

 

Втечение

года 

 

 

 

Директорбу

хгалтеря 

проверкапопривлечениюдоп

олнительных 

финансовыхсредств 

информация 

дляпубличногоотче

та 

Втечение

года 

Директорбу

хгалтеря 
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Материально-

техническиеусл

овия 

реализации ООП 

проверка

 соблюдения:с

анитарно-

гигиеническихнорм;санитар

но-бытовыхусловий; 

 социально- 

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности;требов

анийохраны 

труда;своевременныхсроков

инеобходимых

 объемов

текущегоикапитального 

ремонта 

проверканаличиядоступаобу

чающихся  

 сограниче

ннымивозможностями 

 здоровьяк

 объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

информация 

дляподготовки 

ОО кприемке 

 

 

 

 

 

Втечение

года 

 

 

 

 

ДиректорЗа

м.директора 

поАХЧ 

информация  

 

Втечение

года 

 

ДиректорЗа

м.директора 

поАХЧ 

информационно-

методическиеусло

вия 

реализации ООП 

Проверка

 достаточностиу

чебников,   учебно-

методических  

 идидактически

хматериалов,  наглядных 

пособийи др. 

информация  

 

Втечение

года 

Педагог-

библиотека

рь, 

зам.директо

ра 

проверкаобеспеченностидос

тупа  для

 всехучастников

образовательныхотношений

кинформации,связаннойсреа

лизациейООП,

 планируемымир

езультатами,организациейоб

разовательнойдеятельности  

 и 

условиями ее 

осуществления 

информация  

 

 

 

 

 

Втечение

года 

 

 

 

 

 

Зам.директ

ора 
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проверкаобеспеченностидос

тупа  к печатным

 иэлектроннымобра

зовательнымресурсам 

 (ЭОР), в

 томчисле к 

 электроннымобраз

овательнымресурсам,размещ

еннымвфедеральных   

 и 

региональных базах 

данныхЭОР 

информация  

 

 

 

Втечение

года 

 

 

 

Зам.директ

ораПедагог

-библиоте 

карь 

обеспечение учебниками 

и(или) учебниками  

 сэлектроннымипр

иложениями,являющимися  

 

 ихсоставной 

 частью,учебно-

методическойлитературой  

  

 иматериалами по 

 всемучебнымпред

метамООП 

информация  

 

 

 

Втечение

года 

 

 

 

Зам.директ

ораПедагог

-библиоте 

карь 

обеспечение фондом 

дополнительной 

информация Втечение 

года 

Зам.дире 

ктора 

 литературы,включающийдет

скуюхудожественнуюи

 научно-

популярнуюлитературу,

 справочно-

библиографические

 ипериодические  

 

 издания,сопровожда

ющиереализацию  

 основнойобразовател

ьнойпрограммы  основного 

общегообразования 

  Педагог-

библиотека

рь 

обеспечение   учебно-

методическойлитературой  

  

 иматериала

ми  по 

 всемкурсам

 внеурочнойд

еятельности,реализуемы 

вОО 

информация  

 

Втечение

года 

 

Зам.директ

ораПедагог

-библиоте 

карь 

3.2.9 Условныесокращения 
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ФГОС–федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднегообщегообразования 

ОО–образовательнаяорганизация 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего 

образования 

ООП– основная образовательная программа 

УУД–универсальныеучебныедействия 

ИКТ – информационно-коммуникационные 

технологии 

ОВЗ– ограниченныевозможности здоровья 

ПКР–программакоррекционнойработы 

ПМПК -психолого-медико-педагогической 

комиссия 

ПМПк-психолого-медико-

педагогическогоконсилиум 

УМК–учебно-методическийкомплекс 
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