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5. 
ПРИЛОЖЕНИЯ: №1 Рабочие программы по предметным областям 

учебного плана. №2 Учебный план. Годовой календарный график 
 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего  общего образования (далее – программа) 

разработана с учётом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего  общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными документами, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ, Уставом школы. В 

Программе учитывается тип и вид образовательного учреждения, образовательные потребности 

и запросы участников образовательного процесса. Программа разработана с учётом целевой, 

содержательной и организационной преемственности с образовательной программой основного 

общего образования, программой развития МБОУ «Средняя школа № 2» «Школа социального 

успеха» на 2017-2021 гг. 

Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-

управленческим документом школы, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. Настоящая образовательная 

программа является содержательной и организационной основой образовательной политики 

школы, создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей обучающихся и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

 Программа адресована: 

 обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МБОУ «Средняя школа№2» по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

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

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

 всем субъектам образовательного процесса: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления: 
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- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В программе  учтены традиции школьной жизни, возможности городской среды и 

социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Одним из приоритетов реализации данной программы является развитие 

информационных технологий и совершенствование информационной образовательной среды, 

создание условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся 

окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и деятельностный 

характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего 

общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию 

нового, создает условия для развития и самореализации, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни.  

1.2 Цели программы 

Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на достижение 

основных результатов образования, связанных с: 

 личностными результатами, включающими готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, к самоусовершенствованию и 

самовоспитанию, сформированность их мотивации к обучению и  целенаправленной 

познавательной деятельности, сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; правосознание, экологическую культуру; 

 , включающими освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях,  формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Таким образом, современная школа должна формировать общую культуру личности, 

гражданскую позицию, общеучебные компетенции, которые направлены на овладение 

нужными для каждого человека знаниями в течение всей его жизни. Данные положения 

являются целью настоящей общеобразовательной программы. В свою очередь, стратегическая 

цель школы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации. 
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1.3 Основные задачи программы 

 В области организации образовательного процесса: 

 Определение индивидуальной избирательности обучающихся на ступени среднего 

полного образования к типу, виду, форме усвоения программного материала; 

дополнительной информации; способам восприятия, обработки, хранения и 

воспроизведения информации; в конечном итоге индивидуальный познавательный стиль 

каждого обучающегося.  

 Определение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, их 

способности работать в режиме личностно-ориентированного образования.  

 Создание системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 10-11-х 

классов.  

 Продолжение работы по формированию у обучающихся компетенций, позволяющих 

выявить закономерности любого знания, независимо от его предметной соотнесенности, 

общеучебных умений и навыков, навыков исследовательской, творческой деятельности.  

 Продолжение работы по совершенствованию профильной подготовки обучающихся, 

профессиональному и жизненному их самоопределению.  

 Ознакомление учителей, обучающихся, родителей с нормативно-правовой базой 

подготовки и проведения ЕГЭ.  

 Формирование необходимых предметных знаний, умений и навыков базового и 

повышенного уровня у обучающихся для успешной сдачи ЕГЭ.  

 Проведение регулярных мониторинговых исследований, связанных с:  

- реализацией задач, направленных на развитие и содержание образовательного 

учреждения; 

- подготовкой обучающихся к сдаче выпускных экзаменов  в форме ЕГЭ;  

- созданием и реализацией системы воспитательно-развивающей деятельности 

образовательного учреждения;  

- реализацией программы психолого-педагогического сопровождения; 

- выполнением конкретных задач программно-методического, информационного, 

нормативно-правового, материально-технического, финансового обеспечения;  

- выполнением основных показателей качества образования.  

 Развитие личности через социализацию (превращение идеалов общества в глубоко 

личные для каждого учащегося ценности, убеждения, потребности, являющиеся, в 

конечном счете, основой для мотивов).  

 Воспитание у старшеклассников гуманистической направленности личности (это значит, 

что в мотивационно-потребностной сфере личности общественные побуждения, мотивы 

социально-полезных деятельностей должны устойчиво преобладать над эгоистическими 

мотивами);  

 Формирование устойчивых учебно-познавательных интересов у обучающихся 

(полноценное воспитание предполагает развитие у старшеклассников познавательной 

потребности, которая направлена не только на содержание школьных учебных 

предметов, но и на всю окружающую их действительность).  

 

В области освоения содержания образования: 

Задачами изучения гуманитарных предметов является: 
• овладение русским языком в объеме государственного стандарта;  

• развитие у обучающихся всех видов речевой деятельности;  

•  приобщение обучающихся к богатству отечественной и мировой культуры;  

•  воспитание толерантности, национального самосознания;  

•  развитие коммуникативных навыков 

Математическое образование призвано решить следующие задачи: 

• обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта;  
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• развитие логического и образного мышления;  

• формирование способностей к анализу и синтезу;  

• развитие информационной культуры.  

Задачами общественных наук является: 

• освоение на уровне государственного стандарта необходимых для социальной адаптации 

знаний об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах 

человеческой деятельности;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам;  

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи;  

• воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни;  

• овладение методами исторического и экономического познания.  

Задачи изучения естественно-научных предметов: 

• овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта;  

• формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составляющей научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры;  

• экологическое воспитание школьников.  

1.4 Принципы, на которые ориентируется педагогический коллектив 

при реализации программы 

 

Реализация Программы возможна при условии выстраивания образовательной деятельности на 

основе следующих принципов:  

• демократизации управления образовательным процессом;  

• уважения индивидуальности личности (если подавлять индивидуальность, то личность 

не раскроется, ее склонности и способности не разовьются);  

• общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;  

• формирования у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

• содействия взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности; диалога;  

• коллективной деятельности (личность должна уметь согласовывать свои действия с 

другими);  

• разумной требовательности (можно все, что не противоречит законам школьной жизни, 

правилам школьного распорядка, не вредит здоровью, не унижает достоинство других);  

• соответствия содержания и организации реализации Программы возрастным 

особенностям обучающихся;  

• педагогической поддержки; 

• связи с реальной жизнью (дела, организуемые и проводимые в школе, должны 

соприкасаться с реальными делами микрорайона, города, области, страны);  

• согласования (все действия педагогов должны быть согласованы между собой, 

подчинены одной общей цели);  

• непрерывности и преемственности;  

• контроля результатов образовательного процесса, своевременной коррекции 

выявленных недостатков  (тестирование, диагностика, мониторинг, анкетирование);  

• гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических 

воздействий;  

• участия – привлечение всех участников образовательного процесса к непосредственному 

и сознательному участию в школьной жизни.  



7 

 

 

 

 

В основе реализации ООП 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; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

креативной личности, способной ориентироваться в постоянно меняющемся 

окружающем мире; 

 признание решающей роли содержания образования,способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего  общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития, и расширения образовательного пространства; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе. 

 

 

 

1.5 Этапы и условия реализации программы 
 

Срок действия настоящей программы 2 года. Учащиеся 10 и 11 классов – это отдельная 

категория учеников школы, не имеющая внутри своей группы возрастных и психологических 

отличий. Следовательно, в Программе не предусмотрено деление на этапы по возрастным 

критериям.  

Старшая ступень школы – это реализация идеи базового и предпрофильного обучения. 

 В школе реализуется общеобразовательная подготовка обучающихся старших классов. 

Развитие предпрофильного (прежде всего, учебных курсов по выбору) обучения в школе 

предусматривает:  

• создание предпосылок для повышения степени открытости и вариативности учебно-

воспитательного процесса, расширение возможностей индивидуализации и 

дифференциации обучения;  
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• развитие социально-педагогического комплекса обеспечения учебного процесса на 

основе современных компьютерных и коммуникационных технологий (прежде всего,  

курсов по выбору). 

 

1.6 Информационная справка о старшей школе 

 

Приём в школу:  

• в 10-11 классы - по заявлению обучающихся в соответствии с Порядком, установленным 

учредителем и регламентированным Уставом общеобразовательного учреждения;  

Режим работы: односменный.  

• Начало занятий - 8.30;  

• в 10-11-х классах - пятидневная учебная неделя;  

• в 10 - 11-х классах - продолжительность урока 40 минут.  

Изучение иностранных языков:  

• 10 – 11 классы: изучение английского языка три часа в неделю.  

    

1.7 Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Система результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса.  

Структура  результатов освоения программы строится с учётом: 

 динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне дальнейшего перспективного развития; 

 основных направлений оценочной деятельности. 

Результаты достигаются через предметные программы и программы  предметов по выбору. 

1.7.1 Результаты освоения программ среднего  общего образования по всем учебным 

предметам: 

 Русский язык  

В результате изучения русского языка ученик должен  

Знать и понимать: 

функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного - языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения. 

Уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 
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- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Аудирование и чтение  

- Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста. 

Говорение и письмо  

- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Литература  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  
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• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен 

Знать и понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь или косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

Говорение  

- Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и стран(ы) изучаемого языка. 

Аудирование 

- Относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

Чтение  
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- Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое или просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь  

- Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране(странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Математика  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 10 класс 

предметные: 

 Свободно оперировать1 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

 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. 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; 
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 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 
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функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 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.) 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности 

и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы 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. 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; 
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 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

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

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять изпри 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: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

 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  

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

 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 

Ученик получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов свободно оперировать 

числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

-применять при решении задач цепные дроби; 

-применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

-владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач;  

-применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования свободно определять тип и выбирать метод решения 
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показательных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными 

 Достижение результатов раздела II; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач 

 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 
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применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики) 

11класс 

предметные: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для обеспечения успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Свободно оперировать2понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, 

элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств; 

- применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

— задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные  

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

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

— оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

— понимать суть косвенного доказательства; 

— оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 

— применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств 

при решении задач. 

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; 

— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

— Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

— переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

— доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

— выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

— сравнивать действительные числа разными способами; 

                                                
2Здесь 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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— упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

второй; 

— 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; 

— 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 теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

— применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при решении 

задач; 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

— записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

— использовать реальные величины в разных системах измерения; 

— составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

— Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные 

на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

— решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

третьей и четвёртой 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; 
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— 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 на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

— свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений; 

— свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

— свободно решать системы линейных уравнений; 

— решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов; 

— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 

— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других 

учебных предметов; 

— составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

— использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 

 

Функции 

— Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 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 значения функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач; 

— владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

— владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

— владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

— владеть понятием: 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: чётность, периодичность, ограниченность; 

— применять при решении задач преобразования графиков функций; 

— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

— применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий; 

— владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 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 т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

— владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

— применять для решения задач теорию пределов; 

— владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно малые 

числовые последовательности; 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 их к решению задач, в том числе с параметром; 

— владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении задач; 

— владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

— применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач; 

— свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

— свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

— оперировать понятием первообразной 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 приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определённого интеграла); 

— уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению задач 

естествознания; 

— владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследовать 

функцию на выпуклость. 

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. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: 

генеральная совокупность и выборка; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их 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; 
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— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

— иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределённых 

случайных величин; 

— иметь представление о корреляции случайных величин; 

— 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 её уровне значимости; 

— иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

— иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

— владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь 

в графе) и уметь применять их при решении задач; 

— иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 

— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении задач; 

— уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 

— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 

— владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь применять их 

при решении задач; 

— уметь применять метод математической индукции; 

— уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

— Решать разные задачи повышенной трудности; 

— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

— строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контекст еусловия 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. 

История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— 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; 

— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 
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Геометрия: 

-  Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

-  самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 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 допол-

нительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

-  уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

-  владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

-  иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

-  уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

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; 

-  уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

-  владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

-  владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

-  владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

-  владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

-  владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач; 

-  владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов 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, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач; 

-  владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 

задач; 

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

задач; 

-  владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

-  иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 

-  иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
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-  уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

-  иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объёмов 

и площадей поверхностей подобных фигур; 

-  иметь представление об аксиоматическом методе; 

-  владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при решении 

задач; 

-  владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

-  иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

его при решении задач; 

-  применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

-  владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при решении 

задач; 

-  применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат; 

-  применять формулы объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

-  применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

-  применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

-  иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой; 

-  иметь представление о площади ортогональной проекции; 

-  иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

-  иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

-  уметь применять формулы объёмов при решении задач. 
-  Владеть понятиями векторов и их координат; 

-  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; 

-  находить объём 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 

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; 
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 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. 

 Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной- осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности; определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения; развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке понимать ценность образования как средства 

развития личности. 

 При изучении учебных предметов общественно- научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 

Обществознание 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимосвязи 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 владение основными общественными понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей(гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 

комплекс; 

социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 

традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного 

участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 
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 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

 

Биология 

Предметными результатами  обучения биологии в школе являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: характеристика содержания биологических 

теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч.Дарвина),; учения В.И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие 

биологической науки 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и 

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

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

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование 

видов, круговорот веществ) 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного 

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

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

эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций 

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов и окружающей среды; необходимости сохранения видов 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой 

-Решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

-описание особей видов по морфологическому критерию 

-выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания 

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и -

формулировка выводов на основе сравнения. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

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

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение)  

3.В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

4. В сфере физической деятельности: 

Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

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

 

Химия  

10 класс 

Предметные результатами: 
-знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные 
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массы, ион,  химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, 

металлическая, водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества ионного, молекулярного и 

немолекулярного строения, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия 

(структурная и пространственная) и гомология, основные типы (соединения, разложения, 

замещения, обмена), виды (гидрирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, 

полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические и 

некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, 

горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в органической химии, полимеры, 

биологически активные соединения; 

-выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, 

свойств отдельных химических объектов и явлений; 

-применение основных положений теории строения органических соединений для 

анализа состава, строения и свойств веществ и протекания химических реакций; 

-умение классифицировать  органические вещества по различным основаниям; 

-установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, 

практическим применением и получением важнейших веществ; 

-знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и 

умение назвать  органические соединения по формуле и наоборот; 

-определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов 

ионов; видов химических связей в соединениях и типов кристаллических решеток; 

пространственного строения молекул; окислителя и восстановителя; окисления и 

восстановления; принадлежности веществ к различным классам органических 

соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в  

органической химии; 

-умение характеризовать химические свойства основных классов  органических 

соединений в плане общего, особенного и единичного; 

-объяснение: зависимости свойств  органических веществ от их состава и строения; 

сущности изученных видов химических реакций, механизмов протекания реакций между 

органическими и неорганическими веществами; 

-умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с 

соблюдением требований к правилам техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. 

11 класс 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: 

в познавательной сфере: 

знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

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

умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученныхвещ

еств по аналогии со свойствами изученных; 
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поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

 владение обязательными справочными материалами: Периодической системойхимических эле

ментов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 

металлов,рядом электроотрицательности  

— для характеристикистроения, состава и свойств атомов элементов химических элементов I–

IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 

их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами и химическими процессами; оказание первой помощи. 

 

 Физика 
Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания;  
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владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты 

 

Физическая культура  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их 'применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 
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знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек,· о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их  выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

ОБЖ  

  Ученик на базовом уровне научится: 

Основы безопасности личности, общества, государства 
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; оперировать основными 

понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; объяснять основные принципы и направления 

противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; пользоваться официальными сайтами и 

изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; использовать 

официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; описывать действия граждан при 

установлении уровней террористической опасности; описывать правила и рекомендации в 

случае проведения террористической акции; составлять модель личного безопасного поведения 

при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции.  

Военная безопасность государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; использовать нормативные правовые акты для 

изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы;раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; комментировать назначение Общевоинских уставов 

ВС РФ; использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

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

контракту и альтернативной гражданской службы; объяснять порядок назначения на воинскую 

должность, присвоения и лишения воинского звания; различать военную форму одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС РФ; описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в резерве. 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 
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движение без оружия; выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; выполнять 

строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; приводить примеры команд 

управления строем с помощью голоса; описывать назначение, боевые свойства и общее 

устройство автомата Калашникова; выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова для чистки и смазки; описывать порядок хранения автомата; различать 

составляющие патрона; снаряжать магазин патронами; выполнять меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; описывать явление выстрела и его практическое значение; объяснять 

значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия 

пули при поражении противника; объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям;объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; выполнять изготовку к 

стрельбе; производить стрельбу; объяснять назначение и боевые свойства гранат; различать 

наступательные и оборонительные гранаты; описывать устройство ручных осколочных гранат; 

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; выполнять меры 

безопасности при обращении с гранатами; объяснять предназначение современного 

общевойскового боя; характеризовать современный общевойсковой бой; описывать элементы 

инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; выполнять приемы «К 

бою», «Встать»; объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

местных предметов; передвигаться по азимутам; описывать назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); применять средства 

индивидуальной защиты; действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; раскрывать особенности 

оказания первой помощи в бою; выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 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 

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

России, МЧС России. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области оказания первой помощи; отличать первую помощь от 

медицинской помощи; распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; оказывать первую помощь при неотложных 

состояниях; вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; выполнять 

переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; действовать согласно указанию на 

знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; составлять модель личного 

безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему. 

 

Астрономия 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 
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Знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездияи 

их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

Уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и 

их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

 

 

Школа определила для себя следующие критерии качества образовательных областей на 

ступени старшей школы: 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

элементарной 

грамотности  

 

Содержание 

функциональной 

грамотности  

 

Содержание 

компетентности  

 

1. Филология  

 

1. Формирование 

основных видов 

речевой 

деятельности  

 

1. Владение 

грамотной и 

выразительной 

устной и 

письменной речью 

на родном и 

иностранном 

языке.  

2. Составление 

деловых 

1. Умение анализировать 

художественное 

произведение; осознавать 

личность автора в 

контексте культуры и 

эпохи.  

2.Сопоставление 

художественных 

произведений на уровне 

межпредметных связей  
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документов.  

3. Пользование 

лингвистическими 

словарями и 

способность к 

диалогу в 

стандартных 

жизненных 

ситуациях  

2. Математика  

 

1.Формирование 

общего умения 

решать 

математические 

задачи.  

2. Формирование 

качества 

мышления 

(логического и 

абстрактного)  

1. Ориентация в 

основных 

математических 

понятиях, 

предусмотренных 

стандартами.  

2. Умение 

переформулировать 

язык, на котором 

поставлена задача; 

оценивать 

полученный 

результат.  

3. Мотивирование 

необходимости 

решения проблемы, 

цели и 

необходимости 

своего участия в ее 

решении.  

1. Свободная ориентация 

в базовых 

математических 

понятиях.  

2. Умение создавать 

простейшие 

математические модели 

при решении задач в 

различных областях 

знаний.  

3. Наличие 

представления об 

информации и об 

информационных 

процессах.  

3.Общество-  

знание  

1. Формирование 

целостной картины  

мира и образного 

представления об 

истории и 

современности 

России.  

2. Социализация 

школьника.  

3. Усвоение знаний 

ОБЖ.  

4. Формирование 

всех сторон 

личности.  

1. Целостное 

представление об 

историческом пути 

России.  

2. Ориентация в 

политическом 

устройстве России.  

3. Знание, 

понимание и 

соблюдение правил 

законопослушного 

поведения.  

4. Гражданская 

позиция.  

5. Ориентация в 

мире профессий.  

1. Осознание роли 

человека в 

преобразовательной 

деятельности в целях 

самопознания и 

самосовершенствования.  

2. Знание законов микро- 

и макроэкономики.  

3. Активная гражданская 

позиция.  

4. Знание своих 

профессиональных 

возможностей.  

4. Естествознание  

 

1. Формирование 

экологической 

культуры.  

2. Воспитание 

правильного 

отношения к 

1. Научное 

объяснение 

явлений природы, 

сформированность 

мировоззрения о 

мире и 

1. Применение 

полученных ЗУН для 

соблюдения правил 

экологического 

поведения.  

2. Умение планировать и 
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своему здоровью.  окружающей среде.  

2. Химическая 

грамотность  

3. Экологическая 

грамотность.  

4. Способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями 

природы.  

проводить наблюдения и 

эксперименты. Создавать 

проекты.  

3. Умение применять 

полученные знания в 

повседневной жизни.  

5. Искусство  

 

1. Формирование 

художественно-

образного 

мышления, 

эстетических 

вкусов и 

потребностей.  

2. Развитие 

творческих 

способностей 

изобразительных 

навыков, фантазий.  

1. Способность 

отличать 

произведения 

искусства от 

произведений 

псевдоискусства.  

2. Ориентация в 

ценностях 

отечественной и 

мировой культуры.  

1. Истолкование 

произведений искусства 

на основе их целостного 

восприятия.  

 

6. Физическая 

культура  

 

1. Формирование 

навыков и умений 

в 

выполнении 

физических 

упражнений.  

2. Формирование 

ЗУН в организации 

групповых 

подвижных игр и 

соревнованиях.  

1. Валеологическая 

грамотность,  

соблюдение норм 

здорового образа 

жизни.  

2. Эстетическая 

культура тела.  

1. Способность брать на 

себя  

ответственность за свое 

здоровье и здоровье 

окружающих.  

2. Саморегулирование 

своего физического 

состояния.  

 

Интеграция 

областей  

 

1.Знать правила 

поведения в 

обществе.  

2.Знать правила 

школьника  

1.Умение выбрать 

адекватную модель 

своего поведения.  

2.Умение 

поддержать 

необходимые 

контакты.  

3. Способность 

решать 

элементарные 

семейные 

проблемы.  

1. Толерантное 

отношение к 

действительности.  

2.Способность к 

самооценке.  

 

1.7.2 Результаты освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования 

     В результате освоения основной образовательной программы среднего  общего образования 

у обучающихся должны  быть сформированы: 



37 

 

 

 

 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов; 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоятельной , творческой  и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной,  общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

 принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность 

в физическом  самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных 

ценностей 

уметь: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников  деятельности, эффективно решать конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 определять назначении и функции различных социальных институтов; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего знания и незнания. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с различными запросами и 

уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений. В школе обучающиеся смогут получить общие знания 

базового уровня. 

 

1.8. Система оценки достижения результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» были введены в употребление термины «промежуточный контроль 

знаний» и «промежуточная аттестация обучающихся».  

Целью промежуточного контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся является:  

1) определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 

учебного плана;  

2) установление соответствия уровня знаний, умений и навыков обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;  

3) определение уровня усвоения образовательных программ, учебных планов и рабочих 

программ учебных предметов и элективных курсов.  

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и 

приемы контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года 

 по результатам экзаменов 

Формы итогового контроля в 10-11 классе: 

 классно-обобщающий контроль 

 промежуточная аттестация  

 тестирование 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на 

заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация выпускников 11 класса проводится следующим образом: 

 пробное сочинение  
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  промежуточная аттестация по всем предметам  

 пробное ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору  

 классно-обобщающий контроль 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального  

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов, распоряжений Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи и Комитета образования Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов, конференций, соревнований; 

 

Модель выпускника. 

Выпускник МБОУ «Средняя    школа № 2 имени Н.Зайцевой»: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает 

особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития 

своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 

Учебное сотрудничество 
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»; 
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 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

 

Формирование общих учебных умений и навыков в рамках конкретного учебного  

предмета предусматривает: 

 

Учебный 

предмет 

 

Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литература. 

Родная 

литература 

(русская) 

 Прослеживание «судьбы героя» 

 Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации 

 Представление текстов в виде  

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различного 

жанра 

 Представление о изобразительно-

выразительных возможностях 

русского языка 

 Ориентация в системе личностных 

смыслов 

 Эмоционально-действенная 

идентификация 

 Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

 Умение учитывать исторический и 

историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения 

 Культура чтения 

 Способность выражать свое 

отношения к проблемам, 

представленным в тексте в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Мастерские 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

 Работа в группах 

 Инсценировки, театральные 

зарисовки 

 Художественный монтаж 

 Концертное исполнение 

поэтических произведений 

 Исследовательские работы 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Реферат 

 Конференция 
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 Повышение речевой культуры 

 Работа с понятийным материалом 

 Поиск и определение особенностей 

литературных жанров 

 Простой, сложный, цитатный план 

текста 

 Представление о системе стилей 

языка художественной литературы 

 

 

Русский язык   Творческие задания 

 Поиск информации в 

предложенных источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте 

 Навыки грамотного письма 

 Умение составлять письменные 

документы 

 Создание письменных текстов 

 Нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

 Умение анализировать различные 

языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

 Владение различными приемами 

редактирования текстов 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

 Работа в группах 

 Исследовательская работа 

 Реферат, сообщение 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

 Составление схем-опор 

 Основы 

 логического, алгоритмического  и 

математического мышления 

 Владение методом доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе 

решения 

 Владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем 

 Составление и распознавание  

диаграмм 

 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Математический бой 

  Исследовательские работы, 

реферат 

 Презентации 

 Доклады, сообщения 

 Работа в группах 

 

Иностранный 

язык 
 Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

 Использование иностранного языка 

 Олимпиада 

 Работа в группах 

 Творческие задания: 
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как средства получения 

информации 

 Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка 

 Нахождение ключевых слов при 

работе с текстом 

 Словообразовательный анализ 

 Пересказ  текста 

 Создание плана текста 

  Перевод 

 Умение пользоваться двуязычными 

словарями 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты межпредметного 

характера 

 Концерт(песни, стихи на 

ин.языке) 

 Театральные постановки 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 

История. 

Обществозна-

ние 

 Поиск информации в тексте 

 Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы 

исследований, характерные для 

общественных наук 

 Целостное восприятие всего 

спектра природных, экономических 

и социальных реалий 

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы 

 Составление простого, цитатного, 

сложного плана 

 Реферат, исследовательская работа 

 Использование социального опыта 

 Работа с документом 

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

 Владение навыками проектной 

деятельности  и  исторической 

реконструкции 

 Умение вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

 Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

 Умение  применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

 Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений  и 

 Диалог  

 Групповая работа по 

составлению кроссворда 

 Семинар 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Конкурс исследовательских  

работ 

 Историческая реконструкция 
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процессов общественного развития 

Физика  Наблюдение природных явлений 

 Работа с таблицами и графиками 

 Использование информационных 

технологий 

 Решение практических задач в 

повседневной жизни 

 Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями 

 Уверенное пользование 

физической терминологией и 

символикой 

 Владение основными  методами 

научного познания:  наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

 Умение решать физические задачи 

 Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

природе 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Исследовательская работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в 

Интернете 

Биология  Работа с приборами 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Наблюдение за живыми 

организмами 

 Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, 

решать элементарные 

биологические задачи 

 Работа с различными источниками 

информации 

 Культура поведения в природе 

 Аргументированная оценка 

полученной информации 

 Владение основными методами 

научного познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Творческие задания: рисунки, 

газеты, плакаты 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление макетов 

 Презентации 

Химия  Владение основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями 

 Уверенное пользование 

химической терминологией и  

символикой 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Работа с различными источниками 

информации 

 Аргументированная оценка 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 
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полученной информации 

 Умение давать количественные 

оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям 

 Владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ 

 Владение методами научного 

познания 

 

 

Физическая 

культура 
 физическая культура личности 

 владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний 

 владение физическими 

упражнениями различной 

функциональной направленности 

 владение техническими приемами 

и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 

 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Презентации, сообщения 

 Реферат 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

 сформированность представлений 

о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также асоциального 

поведения 

 Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Презентации, сообщения 

 Реферат 

Астрономия  Наблюдение астрономических 

явлений 

 Работа с таблицами, картами и 

графиками 

 Использование информационных 

технологий 

 Решение практических задач в 

повседневной жизни 

 Владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями 

 Уверенное пользование  

терминологией и символикой 

 Практические работы 

 Исследовательская работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации. 

 Поиск информации в 

Интернете 
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 Владение основными  методами 

научного познания:  наблюдение, 

описание, измерение. 

 Умение решать задачи 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов   

Образовательный процесс в старшей школе осуществляется по универсальному профилю с 

углубленным изучением двух предметов: русский язык и математика. 

 

2.2.1.Русский язык 

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

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки 

естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского 

языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

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). Роль форм русского языка 

в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её 

разделы. Виднейшие учёные-лингвисты и их работы. Основные 

направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными разновидностями 

языка. Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, 

чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого 

общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов. 
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Комплексный лингвистический анализ языковых 

средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью. 

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. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 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. Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной 

жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

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. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

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

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 
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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 её 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 

пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Редактирование текстов различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

Русский язык как составная часть национальной культуры  
Основные сведения о языке и речи 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической 

информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности.  

Функциональная стилистика  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка 

в их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-

деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение 

изученного).  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной 

цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи: разговорно-

бытовая. Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-

бытовой подвиды. Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, 

непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, 

мимики и жестов при устном общении. Языковые средства разговорной 
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речи: лексические(разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность 

слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), 

морфологические(грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; 

преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), 

синтаксические (активность неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; 

ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; 

повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМС-

сообщение, дружеское письмо, дневниковые записи и др.  

Официально-деловой стиль речи. Сфера применения: административно-правовая. Основные 

функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое 

значение, в виде указаний, инструкций. Основные разновидности (подстили) официально-

делового стиля: законодательный, дипломатический, административно-

канцелярский. Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая 

разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, 

бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, 

закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения; 

дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, 

дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, расписка, письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, 

акт экспертизы, кассационная жалоба и др.  

Научный стиль речи. Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: 

сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, 

научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. Основные 

особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая 

логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, объективность изложения, 

безóбразность речи; стилистическая однородность, упорядоченный 

характер. Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность 

мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), 

морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность существительных со 

значением признака, действия, состояния; частотность форм родительного падежа, 

употребление единственного числа в значении множественного, частотность имён 

числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, 

вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов).  

Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-политическая. Основные 

функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и 

читателей. Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные 

особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, 

оценочность, призывность. Основные жанры публицистического стиля: газетно-
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публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, 

интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 

обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, 

тележурналистский подстиль: и Сфера применения: художественная (произведения 

художественной литературы).  

Язык художественной литературы. Основная функция языка художественной литературы: 

воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные разновидности языка худо-

жественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные особенности языка художественной 

литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. Языковые 

средства языка художественной литературы: лексические (неприятие шаблонных слов и 

выражений, широкое использование лексики в переносном значении, фразеологизмов, 

разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), мор-

фологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических 

средств),синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических 

средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур). 

 

2.2.2. Литература 

10 класс  

Русская литература и русская история XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX иска (духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, праведничество, борьба с социальной 

несправедливостью, свобода). 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 

русской литературы. Общий обзор. А.С.Пушкин «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Пора, мой друг, 

пора!..», «Деревня», «Вольность», «Поэт», «Медный всадник». «Борис Годунов». Жизненный и 

творческий путь. Основные мотивы лирики Пушкина: творчество, философская лирика, тема 

поэта и поэзии, его вольнолюбивые стихи, любовная лирика. «Вечные темы» в творчестве 

Пушкина: природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, 

смысл человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство пушкинского стиха. 

Художественные открытия Пушкина. 

«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и славы страны и 

судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-Петербурга. Композиция поэмы. Со-

вершенство чеканных строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. 

Трагедия «Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и 

власти в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. Язык и 

особенности стиха трагедии. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой литературы. 

М.Ю.Лермонтов «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Как часто пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я 

на дорогу...», «И скучно и грустно...», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие художественного 

мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 
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 Литература середины XIX века как «эпоха Гоголя». «Петербургские повести». Образы 

гоголевских произведений. Основные проблемы. «Невский проспект». Образ города в повести. 

Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. 

Русская литература второй половины XIX века. Роль русской классики в культурной жизни 

страны. Богатство проблематики и широта тематики. Аналитический характер русской прозы, 

ее социальная острота и философская глубина. Развитие литературы критического реализма. 

Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении критического 

реализма. Эпические полотна Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Формирование 

национального театра.  

А.Н.Островский. «Гроза», «Бесприданница». Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в своих 

чувствах. Неравный и острый конфликт в ее столкновении с «темным царством». Внутренний 

конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные 

постановки пьес Островского. Критика. Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве»; 

А.И.Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая характеристика трех романов: 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». «Обломов». История создания. Особенности 

композиции романа. Прием антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение 

и судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. «Обломовщина». Пейзаж, 

портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в 

романе. «Обломов» — роман, утвердивший писателя как классика. Критика. Н.А.Добролюбов. 

«Что такое обломовщина». 

И.С.Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. Творческая история романа. Острота 

и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском 

обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе 

действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины конфликта героя с 

окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. Критика. Д. И. Писарев. 

«Базаров». 

Ф.И.Тютчев. «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»), «Эти бедные селенья...», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

А.А.Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», «Еще весны душисто нега...», «Заря 

прощается с землею...», «Облаком волнисты м...», «На железной дороге». Сочетание 

удивительной конкретности и точности в передаче человеческого восприятия картин родной 

природы, оттенков чувств и душевных движений человека. «Зоркость по отношению к 

красоте» (А. Фет) окружающего мира, «умение ловить неуловимое» (А. Дружинин). Фет и 

теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. А.К.Толстой «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». Краткий 

обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира А. Толстого. Ведущие темы 

лирики поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние романтической 

и фольклорной традиции. 
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Н.А.Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люд 

и...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и Гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам 

войны...», «Зине», «О Муза! я у двери гроба...», «Умру я скоро...». «Кому на Руси жить 

хорошо». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике 

Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Не-

красова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных 

тем» в поэзии Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. Путешествие 

как прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство 

изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди 

холопского звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы 

помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Н.С.Лесков. «Очарованный странник». Краткая справка о жизни и творчестве писателя. 

Необычность его позиции и судьбы его творчества. Лесков как мастер изображения русского 

быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм 

судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. 

Изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван 

Флягин-один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный художник». 

Призвание «маленького человека» и его судьба. Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа. Близость к народной речи и активное словотворчество.  

М.Е.Салтыков– Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни и творчества. 

Жизненная позиция писателя. «История одного города» — сатирическая летопись истории 

Российского государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. 

Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл финала «Истории...». 

Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).  

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. Нравственная 

проблематика, острое чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, 

философская глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в его произведениях. 

«Преступление и наказание»: детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и философские истоки бунта 

героя романа.Смысл его теории и причина поражения. Раскольников и его «двойники» (Лужин 

и Свидригайлов). Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. 

Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. Споры вокруг наследия Достоевского в 

современном мире. Достоевский и культура XX века. 

Л.Н.Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в 

годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне 

Севастополя.Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в 

«Севастопольских рассказах». «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла 

романа - эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Художественные 

особенности произведения: своеобразие композиции, особенностипсихологизма, «диалектика 

души». «Мысль народная» в эпопее. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея 

нравственной ответственности человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. 

«Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Различие путей нравственных поисков 

героев романа: Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа: Наташа 
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Ростова и княжна Марья Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Исторические 

личности на страницах романа. Кутузов и Наполеон как личности и как полководцы. Смысл 

резкого противопоставления этих героев. Картины войны в романе. Осуждение войны. Война 

1812 года-отечественная война. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. «Дубина народной войны» — партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» 

жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний 

монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. 

Лев Толстой — классик и самобытный философ. Интерес к Толстому в современном мире.  

А.П.Чехов. «Студент», «Попрыгунья», «Дама с собачкой», «Ионыч», «Вишневый сад». Чехов-

прозаик и Чехов-драматург. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Ионыч» и 

другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. «Биография 

настроений» как одно из важнейших достоинств этих рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы «маленького человека». Проблема ответственности 

человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как основы подлинной жизни. 

Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. Способы создания 

комического эффекта. 

Пьесы Чехова и их художественное своеобразие. «Вишневый сад» как одно из наиболее 

характерных для Чехова-драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет и подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью их осуществления — основа 

конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах 

России и мира. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. Поздний романтизм. 

Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества характерных для эпохи писателей. 

Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты 

героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. 

Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм 

идей» как социально-психологических драм. 

А. Рембо. «Пьяный корабль». Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические образы в 

стихотворении. 

11 класс 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в 

русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 

общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 

темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. 

Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - основная 

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

И.А.Бунин. Стихотворения: «Крещенская ночь», «Вечер», «Последний шмель», «Одиночество» 
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и др. 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско». Цикл рассказов «Темные аллеи» Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских 

гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России 

в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие 

художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

И.Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь 

как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.Теория литературы. Сюжет и фабула 

эпического произведения 

Традиции русской сатиры в прозе Аверченко «Трава примятая сапогом», «Робинзоны», 

«Русалка», «Виктор Поликарпович». 

В.Я.Брюсов. Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Н.С.Гумилев. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

И.Северянин. Стихотворения из сборников: «Эпилог», «Интродукция», «Двусмысленная слава» 

и др. Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга.  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

А.Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы 
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«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в 

поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

С.А.Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Я покинул родимый дом...», 

«Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...» 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

 Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

В.Маяковский. Стихотворения: «Послушайте!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Сатирические пьесы Маяковского. 

Теория литературы. Футуризм. Тоническое стихосложение.  

Роман А.Фадеева «Разгром». Сюжет и герои. Композиции романа, образы Морозки, 

Левинсона, Мечика. Нравственные проблемы романа. Тема интеллигенции и революции. 

Стихи Н.Тихонова, М.Светлова, В.Луговского. Утверждение пафоса и драматизма 

революционных испытаний. И.Ильф, Е.Петров «Двенадцать стульев», «Золотой теленок». 

М.Зощенко «Рассказы».  

А.Платонов. Жизнь и творчество писателя. Рассказы «Сокровенный человек», «Шарманка». 

Повесть «Чевенгур». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя - мечтателя и правдоискателя. Напоминание о прошлом и предупреждение о будущем. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. 

Е. Салтыков-Щедрин).  

А.И.Замятин Роман «Мы». Жанр антиутопии. Проблематика романа. Идеал жизненного 

поведения в Едином Государстве. Смысл названия романа.  

М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа «Мастер 

и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. Образ Понтия Пилата и его 

роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. Проблема нравственного выбора в 

романе.  
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А.Н.Толстой. Роман «Петр I». Картины Руси 17 в. Образ Петра (становление личности в эпохе). 

Изображение народа. Художественное своеобразие романа.  

А.А.Ахматова. Стихотворения их сборников «Вечер», «Четки», «Белая стая» «Песня последней 

встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Все расхищено, предано, продано», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Молитва», «Мужество». Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской 

поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной 

войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы.  

М.И.Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по 

родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи.  

М.А.Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)«Тихий Дон» - роман-эпопея о 

всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 

романа. Теория литературы. Роман-эпопея. 

Центры зарубежной русской литературы: Берлин, Париж, Прага, Варшава, София, Харбин. 

Поэзия русской эмиграции (В.Ходасевич, Г.Иванов). Проза русской эмиграции (И.Шмелев, 

Б.Зайцев, А.Ремизов, М.Алданов). 

В.В.Набоков. Роман «Другие берега». Автобиографическая основа романа, ностальгическая 

тема. Герой и его окружение. Мир детства и отрочества героя. Литература «предгрозья»: два 

противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Лирика А. Н. Тихонова, М. Исаковского, Н. Симонова, О. Берггольц. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы Л.Соболева, повесть Э.Казакевича «Звезда». 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, 

когда закончилась война...», «Я убит подо Ржевом», Поэма «За далью - даль». Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 
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Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского.  

А.И.Солженицын. Жизнь, творчество, личность. Повесть «Один день Ивана Денисовича», 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. Роман «Архипелаг Гулаг» (избранные 

главы). Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. Публицистика «Как 

нам обустроить Россию». 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  

Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Зимняя ночь», « 

«Быть знаменитым некрасиво...», «Сосны», «Иней», «Снег идет». 
Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. 

Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и 

сквозные мотивы в романе. Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака, 

Поток «задержанных» произведений (А.Приставкин, А.Рыбаков, М.Шатров) - обзор. Проблема 

реабилитации истории. В.П.Астафьев «Царь - рыба» (проблема взаимоотношений человека и 

природы, роман «Печальный детектив» (потеря нравственных ориентиров во всех слоях 

общества. В.Распутин «Последний срок» (нравственно-философские проблемы «деревенской» 

прозы). 

В.М.Шукшин. Рассказы «Чудик», «Срезал», «Сельские жители», «Сапожки» (нравственные 

проблемы рассказов). Глубина и цельность духовного мира человека.  

Авторская песня. Арбатский мир Булата Окуджавы, творчество В.С.Высоцкого. Поэзия 

И.Бродского. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины ХХ века. Развитие 

реалистических традиций. Литература постмодернизма. 

 

2.2.3. Родная литература (русская) 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей программе по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен модульный принцип 

формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой освоения 

конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования 

читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую 

деятельность на незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется  в 

проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и 

Высшие начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 
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 Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы 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; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной 

культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся 

эстетической системы,  на получение знаний об основных произведениях отечественной 

литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то  и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  общество  –  государство»: 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность –  природа  –  цивилизация»: 
И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт 

характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных  слоев  

русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь цивилизации края, его 

отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в 

рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассуждения 

о смысле существования человечества 

 11 классе 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 
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первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения; 

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

поколения, традиции, культура повседневности). 

 Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы 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; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной 

культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся 

эстетической системы, на по- лучение знаний об основных произведениях отечественной 

литературы, их общественной и 

культурно-исторической значимости. 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова 

и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ 

далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сѐстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, 

душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за 

тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема 

межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема внутреннего 

мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных образов как 

отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы 

современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 
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Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность для 

человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической 

цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских 

репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

2.2.4.Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в временном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/ 

событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

— понимания основного содержания несложных аудио- и видео текстов монологического и 

диалогического характера — теле- и радиопередач на актуальные темы; 

— выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

— относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
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— ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

— просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую им формацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

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

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки. Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реп-пик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 

и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

2.2.5. Математика 

Алгебра и начала анализа 

10 класс 
Числовые и буквенные выражения. Упрощение  выражений. Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства. Элементарные функции. 
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Целые, рациональные и действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и 

действительным показателями.  

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 

углов α и -α.  Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и 

тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

Тригонометрические уравнения. Уравнение cosx = a, sinx = a, tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

11 класс 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойство функции y = cosxи её 

график. Свойство функции 

y = sinxи её график. Свойство функции y = tgxи её график. Обратные тригонометрические 

функции. 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной 

Возрастание и убывание функций. Применение производной к построению графиков функций. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика функции, точки перегиба. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.  

Применение производной и интеграла к решению практических задач. 

 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.   

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона.  

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

Случайные  величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Геометрия 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов.  Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомплонарным векторам. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и координатами точек.  Простейшие задачи в координатах. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Уравнение плоскости. Движения: центральная симметрия, Осевая симметрия, 

зеркальная симметрия, параллельный перенос, преобразование подобия. 

Эллипс, гипербола и парабола. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное 
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расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность, Сфера, вписанная в 

коническую поверхность. Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности.  

Объём  прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы и цилиндра. Вычисления объёмов 

тел с помощью интеграла. Объём наклонной призмы, пирамиды,  конуса, шара, шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового сектора. Площадь сферы. 

 

2.2.6.История 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

Всеобщая история. Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации древности. 

Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV— 

XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII—XIX вв.  

Идеология модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития системы 

международных отношений в конце XIX — середине XX в. Мировые войны в истории 

человечества: социально-психологические, демографические, экономические и политические 

причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX—XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
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Кризис политической идеологии на рубеже XX—XX/ вв. «Неоконсервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. \Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

История России 

История России — часть всемирной истории. Народы и древнейшие государства на 

территории России Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и 

кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX — начале XII в. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII — середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель 

в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. Российское государство во второй половине XV—XVII в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва — третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменении в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепление крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV—XVII 
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вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII — середине XIX в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства 

в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в 

период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII — первой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII — первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX — начале XX в. 

Реформы 1860—1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрной реформа П. А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905—1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX— начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX—XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И. В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР 

во Второй мировой войне. 
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Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конин 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодна война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950—

1960- х гг., причины их неудач. Концепция по строения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977, Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950—1980 гг. Наум и образование в СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунисты ческой идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно--

стратегического паритета СССР и США Политика разрядки. Афганская война. Причины 

распада СССР. 

Российская Федерация (с 1991 г.) 

Становление новой российской государственности. Августовских события 1991 г. 

Политический кризис сентября — октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход крыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно--

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

2.2.7.Обществознание 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культуре. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее крите-рии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
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Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодежь как социализм группа, особенности молодежной субкультуры. Этнические 

общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современниц России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей 

в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое урегулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
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оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

2.2.8. Биология 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становление современной естественнонаучной картины 

мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы — неклеточные формы Строение и функции хромосом. ДНК — носитель 

наследственной им формации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и т описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмом Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. Учение N. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение эле-ментарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
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биотехнологии. Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

 

2.2.9.Физика 

  Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Моделирования физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний 

о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 
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поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

-Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

 

2.2.11. Химия 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные обитали. Особенности строения электронных оболочек, 

переходных элементы. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, — разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
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Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

2.2.12 Основы безопасности  жизнедеятельности  

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 
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Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). Гражданская оборона, ее предназначение и 

задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества — долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права 

военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

2.2.13.Физическая культура 

Физическая культура и основы здорового образа 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. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма, 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
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дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов 

к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 

беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приёмы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

 Более подробно программы отдельных предметов  представлены в рабочих программах 

учителей  школы. (Темы, связанные с модулями «Ритмическая гимнастика», «Аэробика», 

«Атлетическая гимнастика», «Плавание» в связи с отсутствием материально-технической 

базы изучаются теоретически) 

 

 

 

   2.2.16.  Предмет по выбору «Индивидуальный проект» 
10 класс 
Введение 

Проекты в современном мире. Введение в исследование. Требования к оформлению проектной 

(исследовательской) работы 

Этапы проектной (исследовательской) деятельности 

Структура учебно-исследовательской деятельности. Виды переработки текста. Виды научных 

работ. Индивидуальный план. Виды информации и методы поиска. Основные источники 

получения информации. Применение информационных технологий в исследовании. 

Компьютерная обработка данных исследования .Формы представления проектов. Структура 

работы и ее оформление. Оформление работы. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

Организация и проведение проектной (исследовательской) деятельности 

Выбор темы. Постановка цели, формулирование задач, выдвижение гипотез. Поиск и 

предложение возможных вариантов решения. Создание кейса Сбор и анализ. Пополнение кейса 

информации. Исследования (эксперимент, наблюдение, анкетирование и т.д.). Обработка 

результатов исследования. Индивидуальные и групповые консультации. Подготовка к защите 

проектов. Анализ кейсов. Доработка проекта. 

Результаты проектной деятельности 

Публичная защита. Рефлексия проектной деятельности. Подведение итогов. Анализ 

выполненной работы. 

11 класс 

Повторение изученного в 10 классе 

Что такое «Индивидуальный проект». 

Инициализация проекта 

Определение жанра проекта. Определение целей, формулирование задач проекта. Создание и 

оформление паспорта проекта. План проекта. Установление процедур и критериев оценки 

проекта. Определение источников получения информации. Планирование способов сбора и 

анализа информации Подготовка к исследованию и его планирование. Исследования 
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(эксперимент, наблюдение, анкетирование и т.д.) Организационно-консультационные занятия. 

Промежуточные отчеты учащихся. Обработка результатов проекта или исследования. 

Систематизация материала. Оформление материала проекта. Подготовка к защите проектов. 

Управление завершением проекта 

Предзащита проекта. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

Результаты проектной деятельности 
Публичная защита проекта. Рефлексия проектной деятельности. Подведение итогов, 

конструктивный анализ выполненной работы. 
 

 

2.2.18. Предмет по выбору «Право. Основы правовой культуры» 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.  

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества  

Значение изучения права. Система юридических наук. Информация и право. Теория 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности 

зарождения права. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, 

Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. 

Нормы права. Система регулирования общественных отношений. 

Теоретические основы права как системы  

 Понятие и системы права. Правовая норма и её характеристика. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права  в нормативных актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правого регулирования. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой 

обычай. Договор как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. 

Нормативно правовой акт. Система иерархии нормативных правовых актов. Действие норм 

права во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Правоотношения и правовая культура.  

 Юридические факторы как основа правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Функции юридической 

ответственности. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания для освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступное деяние. Правовое сознание и его структура. 

Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы 

общества. Романно-германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-

правовая семья. Социалистическая правовая семья.  

 Государство и право  

 Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства.  Жизнь людей 

в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства. Признаки государства. Формы государства и его элементы. 

Монархия и республика как форма власти. Государственное устройство. Государственный 

орган и его признаки. Глава государства. Законодательная, исполнительная, судебная власти. 

Местное самоуправление, его принципы. Конституция РФ – основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента РФ. 

 Правосудие и правоохранительные органы.  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд. Суды общей 

юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия  в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Правоохранительные органы РФ. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура им её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности РФ. Особенности 
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деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны РФ, Федеральная 

пограничная служба, Служба специальной связи и информации, Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, Федеральная служба исполнения наказания, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

ОТРАСЛИ ПРАВА  

 Гражданское право   

 Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Физическое и юридическое лицо как субъект права. Понятие 

обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита 

права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности. Права потребителей. Понятие и сущность наследования.  

Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону.  

Семейное, жилищное, трудовое право  

 Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и неимущественные 

права супругов, выраженные в законе. Договорной режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы  взаимоотношений. Реализация гражданами права на жилье. Жилищные 

правоотношения. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового договора. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Трудовой договор. Порядок и условия  трудового соглашения. Расторжение 

трудового договора. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего 

времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.  

Административное право и административный процесс  

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права.  Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Меры административного наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях.  

Уголовное право и уголовный процесс.  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Понятие уголовной ответственности, её 

основания. Уголовное  наказание.  Ответственность несовершеннолетних. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Уголовное судопроизводство. 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни  

 Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Юридические профессии – прокуроры, нотариусы, следователи. 

Международное право  

Понятие международного права. Источники принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав человека. Международные 
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споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и права 

человека.  

 

 

 

 

2.3. Описание образовательных технологий, используемых при организации 

образовательного процесса в школе 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств. Педагогическая технология – организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса.  

Педагогический коллектив школы ведет методическую работу, связанную с овладением и 

внедрением в практику работы современных личностно-ориентированных технологий 

обучения, помогающих учителю создать благоприятные условия для коррекции и развития 

психических функций учащихся, направленных на:  

1) овладение учащимися знаниями, умениями и навыками в соответствии с учебными 

программами;  

2) развитие интереса к предмету, создание условий для самореализации личности и творчества;  

3) развитие мышления, коммуникативной культуры; социальную адаптацию учащихся в 

обществе.  

 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной программы 

среднего общего образования, являются: 

 

Образовательная 

технология  

Ведущие целевые ориентации  

 

1.Традиционное 

обучение (классно- 

урочная система)  

 

Формирование ЗУНов (знаний, умений, навыков)  

 

 

2.Педагогика 

сотрудничества  

 

Создание условий для самореализации личности и творчества  

 

 

3. Технология 

проблемного 

обучения  

 

 

Развитие познавательной самостоятельности приобретения ЗУНов 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание 

знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

учениками заданного предметного материала Личностно-

ориентированная технология, в качестве планируемых результатов 

предполагающая не столько строго фиксированные знания и 

специальные умения по конкретной учебной дисциплине, сколько 

индивидуальные особенности субъекта познания и предметной 

деятельности. Технология создает условия для обеспечения 

собственной учебной деятельности обучающихся, учета и развития 

индивидуальных способностей школьников.  

 

 

4. Технология 

 

Качественное усвоение ЗУНов.  
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уровневой 

дифференциации  

 

Развитие интеллектуальной сферы в зоне ближайшего развития 

ребенка.  

Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для 

освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

Создателем коллективных способов обучения в 20-е годы стал Ривин 

А.Г., который после гражданской войны искал оптимальные методы 

обучения разновозрастных учащихся. Он объединил учащихся в пары 

сменного состава и стал обучать учеников по принципу: «Научи 

другого тому, что знаешь сам». Эта технология была забыта в 40-60-е 

годы, потом получила свою новую жизнь в трудах Дьяченко К.Д., 

Шаталова В.Ф.  

Данную технологию можно считать вспомогательной. Она дает 

хорошие результаты при использовании её как одной из форм 

организации учебной деятельности при работе по другим 

технологиям.  

 

 

5. Технология 

индивидуализации 

обучения  

 

 

Создание условий для максимальной самореализации школьников. 

Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. 

Якиманская).  

Использование данной технологии позволяет раскрыть и 

использовать индивидуальный опыт каждого ученика, организовать 

целостную учебную деятельность учащегося. Образовательный 

процесс строится на учебном диалоге ученика и учителя. 

Использование данной технологии применимо для обучения в 

адаптивной школе, где учатся дети с разными познавательными 

способностями  

6. Технология 

развивающего 

обучения  

 

Всестороннее и интенсивное развитие личности как субъекта 

деятельности  

 

7. Технология 

группового обучения 

 

 

Развитие коммуникативных и организационных качеств личности; 

рефлексия  

8. Технология 

программированного 

обучения  

 

Обучение с учетом индивидуальных способностей учащихся  

 

 

9. Компьютерные 

технологии обучения  

 

 

Развитие информационной культуры.  

Создание условий для саморазвития с учетом индивидуальности 

ребенка  

 

 

10. Технология 

обучения в диалоге  

 

 

Формирование коммуникативной и дискуссионной культуры, 

развитие критического мышления, интеллектуальных умений 

(оценивать и осмысливать знания, обосновывать суждения, вести 

полемику)  

 

  



78 

 

 

 

 

11. Игровая 

технология  

 

Особенностью технологии является ее добровольность, высокая 

активность и контактная зависимость участников, а также 

двуплановость.  

С одной стороны, играющий выполняет реальную деятельность, 

осуществление которой требует действий, связанных с решением 

вполне конкретных, часто нестандартных задач, с другой - ряд 

моментов этой деятельности носит условный характер, позволяющий 

отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и 

многочисленными превосходящими обстоятельствами. Она 

способствует развитию, обогащает жизненный опыт, готовит почву 

для успешной деятельности в реальной жизни. Областью применения 

данной технологии в настоящее время, в основном, является 

предметы гуманитарного цикла.  

 

12. Технология 

проектного обучения.  

 

 

Проектное обучение является личностно ориентированным, так как 

вид деятельности ученик выбирает самостоятельно, сам выбирает 

содержание, осуществляет самостоятельный поиск решения 

поставленных задач, учится на собственном опыте и опыте других, 

учится получать удовлетворение от собственного труда. 

Коллективные проекты учат совместно работать, выстраивать единую 

линию деятельности. Данный метод позволяет приблизить 

образовательный процесс к жизни, учебный материал адаптировать к 

жизненным ситуациям. Наиболее эффективно данная технология 

применяется при систематизации и обобщении учебного материала.  

Результаты применения технологии: учащиеся приобретают умение 

применять и интерпретировать информацию, развиваются творческие 

способности, умение работать в сотрудничестве, уверенность в себе.  

 

13. 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии (ЗОТ).  

 

 

Использование данных технологий позволяет предупреждать 

физиологические нарушения, которые непосредственно связаны с 

образовательным процессом, и работает на повышение  

уровня мотивации учащихся к сохранению и укреплению 

собственного здоровья.  

Регулярно проводятся динамические паузы (2-3 минуты во время 

урока), зрительная гимнастика, основная деятельность учащихся 

меняется 3-4 раза за урок, поддерживается санитарно-гигиеническое 

состояние кабинетов на должном уровне, уделяется внимание 

озеленению кабинетов, регулярно проветриваются учебные 

помещения.  

Результаты применения технологии: сохранение высоких 

адаптационных возможностей учащихся в течение всего урока.  

 

 

 Все большее значение в старшей школе приобретает проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 

Особое внимание в научно-исследовательской деятельности отводится учителю. 

Исследовательская деятельность учителя современной школы является основным фактором 

педагогического творчества, источником его преподавательского статуса, показателем 

ответственности, способностей и таланта. 
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Для развития творческих способностей учащихся и повышения интереса к изучаемым 

предметам в школе проводятся  мероприятия,  на которых учащиеся представляют свои 

исследовательские работы. 

 

Критерии оценки результатов (продуктов) проектной деятельности  

 

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 проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

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 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 
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Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

такжеподготовки 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 

 

Оценка выставляется комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий)  

Проект выполнен на «повышенном уровне»- принимается при условии: 

1) такая оценка выставляется комиссией по каждому из критериев; 

2) такая оценка выставляется комиссией по двум критериям 

Проект выполнен на «базовом уровне»: 

1) такая оценка выставляется комиссией по каждому из критериев; 

2) такая оценка выставляется комиссией по двум критериям; 

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

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения;  

4) даны ответы на вопросы. 

 

Презентация работ учащихся проводится  на итоговом заседании и в рамках школьной 

научно-практической конференции. 

Задача школы – привлечь как можно большее число обучающихся к участию  в локальных 

конференциях (на уровне школы или в рамках сотрудничества с иными образовательными 

учреждениями), стимулировать участие  в муниципальных и региональных конкурсах. 

Отдельные шаги в этом направлении предпринимаются.  

Ежегодно в школе проводятся предметные олимпиады. Победители школьного тура олимпиад 

по предметам гуманитарного и естественно-математического циклов принимают участие в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников  

Активно участвуют учащиеся  в международных играх-конкурсах: «Русский медвежонок 

- языкознание для всех», «Кенгуру», «ЧИП», «КИТ», «Британский бульдог», в интернет-

олимпиадах по математике, географии, истории. 

Анализ внеурочного компонента учебной деятельности показывает, что перед 

коллективом педагогов школы стоит сложная, но важная, интересная, творческая задача – 

интенсифицировать работу со школьниками в аспекте внеурочной (научной, творческой, 

познавательной) деятельности, привлечь их к участию в конкурсах муниципального, 

самоконтроля 

обучающегося. 
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регионального и федерального уровня, способствующих их интеллектуальному развитию. В 

свою очередь, реализация этой задачи может поднять престиж и статус школы и ее 

педагогического коллектива. 

 

2.4 Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

МБОУ «Средняя школа № 2» г. Рославля является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением и размещается в типовом здании. Специфика 

расположения школы заключается в том, что она находится на юго-восточной окраине города, в 

окружении частного сектора, вдали от учреждений культуры и дополнительного образования. 

Промышленные предприятия на территории микрорайона школы отсутствуют. В шаговой 

доступности есть почтовое отделение,  учреждение ФКУ ИК-6 УФСИН России по Смоленской 

области, партнерство с которыми развивается в основном по направлению «профориентация». 

С точки зрения наличия социальной инфраструктуры район развит слабо. У детей, 

проживающих в микрорайоне школы, возникают определенные трудности с получением 

дополнительного образования и организацией культурного досуга вне школы. 

Школьная система дополнительного образования включает кружки, секции разной 

направленности, но все же в силу объективных обстоятельств, может лишь частично 

удовлетворить запросы и интересы обучающихся в части получения дополнительного 

образования, организации досуга. Кроме этого, на базе школы работают кружки и секции от 

городских учреждений дополнительного образования: МБУ «СШ имени В.А. Сухарева», МБУ 

СШ «Торпедо», МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки», МБУДО «СЮН». Поэтому, в 

первую очередь, именно названные учреждения являются социальными партнерами школы. 

Дополняют список партнеров МБУДО «ЦРТДиЮ», МБУК «Рославльская МЦБС»(библиотека), 

МБУ Культурный Центр «Юбилейный» и другие учреждения культуры. 

Наличие в штате психолога и социального педагога, позволяет расширять 

воспитательные и развивающие возможности школы. Классные руководители работают по 

школьной программе воспитания. 

  Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

-ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-объединение детей и педагогов через участие в событиях с общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-системность, целесообразность и нестандартность воспитания как условия его эффективности. 

 

Цель и задачи воспитания 

Рабочая программа воспитания составлена на основании: 

Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (п.31.3) 

Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №284 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (п.32.3) 

и обновлена на основании: 

одобрения Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол №3/22 от 23.06.2022) 

Сопроводительного письма Министерства просвещения №АБ-195/06 от 18.07.2022 «Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания» 
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.         

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СШ № 2» – личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел); 

4) в формировании активной гражданской позиции, основанной на осознании неразрывной 

связи собственной судьбы с судьбой своего Отечества; 

5) в воспитании чувства гордости историей своего государства, стремления к активным 

действиям, способствующим процветанию страны, сохранению ее независимости и 

суверенитета. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания 

применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

Юношеский возраст (СОО) 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет—это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания способствует решение следующих задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6)организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

  

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты и акции – ежегодные разрабатываемые и реализуемые совместно 

школьниками, педагогами, родителями и социальными партнерами школы комплексы дел 

экологической, патриотической направленности. 

Проводимые и организуемые с семьями учащихся и социальными партнерами спортивные 

мероприятия, концерты, дающие возможность для творческой самореализации учащихся. 

На школьном уровне: 

Общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые коллективные дела, связанные со 

значимыми 

для детей и педагогов событиями и датами, в которых участвуют все классы школы. 

- выставки творческих работ, направленные на приобщение учащихся к культурным 

ценностям. 

-  торжественные ритуалы для первоклассников «Посвящение в первоклассники и пешеходы».  
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- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы.  

--награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни  

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных за 

подготовку общешкольных мероприятий;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных мероприятий;  

- проведение в рамках класса итогового анализа 

 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с  

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях, оказание  

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел,  

познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой 

направленности;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и  

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила  

общения, которым они должны следовать в школе.  

- проведение бесед и инструктажей с учащимися по безопасному поведению в школе, дома, в 

обществе, по охране жизни и здоровью, по технике безопасности при различных видах 

деятельности.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением  

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх,  

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания  

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости, выбора профессии, вуза и 

т.п.).  
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индивидуальная работа со школьниками класса в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем анализ своих успехов и неудач; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными  

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом  

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на  

- формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на  

- предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше  

- узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле  

обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений  

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых  

проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении  

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на  

сплочение семьи и школы.  

 

     Модуль «Внеурочная деятельность» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, 

педагог - психолог, учителя - предметники, педагог – библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования, старшие вожатые. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям 

развития личности:  

• спортивно – оздоровительное;  

• социальное;  

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное;  

• духовно – нравственное.  

Реализуется исходя из установленных нормативов бюджетного финансирования 

реализации образовательных программ на 2021 год в объеме 10 часов внеурочной деятельности 

в неделю.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется 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. 
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    Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров);  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (за спортивные дела, творческие дела).  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность социального педагога, учителей и школьников учителей и 

школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа на уровне начальной школы осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры, конкурсы, расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующихпрофессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и  вузах;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение  

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  
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- проведение профориентационных встреч и бесед с представителями разных профессий.  

 

  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм:  

На групповом уровне:  

-классные родительские комитеты и совет родителей, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

-вкладка «Родителям» при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие  

-родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов;  

-создание родительских чатов, позволяющих в кратчайшие сроки обмениваться информацией, 

касающейся образования и воспитания школьников.  

На индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

   Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ 

осуществляется ежегодно заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.   

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением  

(при необходимости и по решению администрации образовательной организации).  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности;  

- принцип приоритета качественных показателей – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентированный на принцип 

разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентированный на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания , так и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются  следующие:  

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?)  

 2.Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли 

они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со  

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли 

они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3.       Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 
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роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?)  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

достижений и выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

  Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

достижений за анализируемый период и перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу,  а также проект направленных на это 

управленческих решений и соответствующих задач работы школы в новом учебном году.  

 

 

 

 

                                                   Дополнительное образование 

     Учащиеся получают дополнительное образование и социальный опыт, принимая участие в 

работе  школьных кружков различной направленности и спортивных секций, занимаясь в 

учреждениях дополнительного образования города, в ходе совместной деятельности с 

социальными партнерами школы, в ходе участия  в социальных акциях,  разработки и 

реализации социальных проектов. 

Название кружка Ф. И.О. 

учителя 

Место 

Провед. 

Кол-

во 

часов 

Время проведения 

Волейбол Чулкова О.И. Спортзал 2 Вторник 

Четверг:   

14.00 – 14.45 

14.00 – 14.45 

Практическая 

биология 

Соловьева С.В. Каб.20 2 Среда: 

13.45 – 14.30 

Пятница 

13.45 – 14.30 

 

Занимательная 

химия 

 

Соловьева С.В. 

 

Каб.20 

 

2 

 

Вторник  

13.45 – 14.30 

Четверг 

13.45 – 14.30 

 

Мир органических 

веществ 

Соловьева С.В. Каб.20 2 Понедельник 

12.45 – 13.50 

Суббота 

12.45 – 13.50 

Мы вместе Шипунова М.В. Каб. 15 2 Понедельник 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Учебный план,  календарный учебный график  являются составляющей частью ООП ООО 

(Приложение № 2) 

      Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

школа № 2» призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

действующим Законом РФ «Об образовании», направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства и направленной на реализацию национально-регионального 

компонента,  государственного образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план МБОУ «Средняя школа № 2» сформирован в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных 

организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

N 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 

года); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

13.30 – 14.15 

Пятница 

13.30 – 14.15 

Твоя 

профессиональн. 

карьера 

Задорожняя 

Е.В. 

Каб.20 2 Среда: 

13.30 – 14.15 

Пятница: 

13.30 – 14.15 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2012 

 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник - пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов. В воскресенье и праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не 

работает. 

1.4 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года - 1 сентября 2023 года Дата окончания учебного года - 31 августа 2024  

Продолжительность учебного года  в 2 - 11 классах - 34 недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

1.5 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: пятидневной 

учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов.  

 1.6 Расписание звонков 

 

Урок Начало и окончание урока Длительность перемены после этого урока 

1 урок: 8.30 - 9.10 10 минут 

2 урок: 9.25 - 10.05 15 минут 

3 урок: 10.20 - 11.00 20 минут 

4 урок: 11.20 - 12.00 20 минут 

5 урок: 12.10 - 12.50 10 минут 

6 урок: 13.00 - 13.40 10 минут 

7 урок: 13.45 - 14.25 10 минут 

8 урок 14.30- 15.10    10 минут 
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3.1. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Пояснительная записка 

Учебный план для 10 - 11 классов реализует программу среднего общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план для 10 - 11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Образовательная 

организация обеспечивает реализацию учебного планов универсального профиля обучения. В 

учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие индивидуальных 

способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в высших и средних 

специальных учебных заведениях. Повышенный уровень образования обеспечивается активными 

формами организации образовательного процесса и введением учебных курсов по выбору по 

различным предметам в 10, 11 классах с целью реализации потребностей обучающихся в более 

глубоком изучении отдельных предметов. 

 
 
 
 
 
 

Учебный план для 11 класса в соответствии с ФГОС СОО 2012 и  
ФОП-2022 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет 

У
р

о
в

ен
ь

 Количество часов 

в неделю 

2023-2024 

11 класс 

оч чфуоп  

Русский язык и 

литература 

Литература Б 3 - 3 

Русский язык У 1 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

 Родная литература 

(русская) 
Б - 1 

       1 

Математика и 

информатика 
Математика У 4 2 

6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 - 

3 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 2 3 

Астрономия Б 0 1 1 

Химия  Б 1 1 2 

Биология Б 0 2 2 
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Общественные 

науки 

История Б 2 - 2 

Обществознание Б 2 - 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 - 

1 

  Индивидуальный проект ЭК 0 1 1 

                              Итого часов обязательной части  

Предметы и курсы 

по выбору  

Право. Основы правовой 

культуры 

кпв 
- 1 

1 

ИТОГО: 

  

  

  
         21         13 34 

 Предельно допустимая нагрузка 34 

Курсы внеурочной деятельности  

Разговоры о важном 1 

Профминимум 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 2 

 

 

Особенности учебного плана для 10 - 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 2012 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный предмет 

«Астрономия» вводится в 11 классе на базовом уровне. 

Учебный план универсального позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако даёт возможность выбора предмета для углубленного изучения. 

Такими предметами в нашем образовательном учреждении являются математика и русский 

язык. 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 

времени в 10-11 классах на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом 

классе) и предмета «История» (1 час в неделю в каждом классе). 

С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в учебный 

план включены  учебные курсы по выбору обучающихся по русскому языку,  информатике. В 

10 и 11 классе реализуется программа элективных курсов по русскому языку и математике 

для всех обучающиеся. 

В 11 классе реализуются программы элективных курсов по биологии и 

обществознанию. В 10 классе планируются элективные курсы по информатике, 

обществознанию, биологии. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 
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проект выполняется обучающимися в течение одного года (10 класс) в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

работы  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 2 имени Н.Зайцевой» г. Рославля Смоленской обл. 

на 2023-2024 учебный год 
 

Начало 2023 – 2024 учебного года – 01 сентября 2023г. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 
2 – 11 классы – не менее 34 недель; 

 

Окончание учебного года 

для 1-8,10 классов – 24.05.2024г. 
для 9,11 классов – по завершении итоговой аттестации. 

 

1 четверть  с 01.09.2023г. по 27.10.2023г.    (8 уч.недель и 1 день) 

2 четверть  с 06.11.2023г. по 29.12.2023г.    (8  уч.недель) 

3 четверть  с 08.01.2024г. по 22.03.2024г.    (10 уч.недель и 3 дня) 

4 четверть  с 01.04.2024г. по 24.05.2024г.    (8 уч.недель)  

 

 

КАНИКУЛЫ: 

Осенние           с 28.10.2023г. по 05.11.2023г. (9 календарных дней) 

Зимние             с 30.12.2023г. по 07.01.2024г. (9 календарных дней) 

Весенние          с 23.03.2024г. по 31.03.2024г. (9 календарных дней) 

 

Доп. каникулы   

с 10.02.2024г. по 18.02.2024г.   – для уч-ся 1-х классов   (9 календарных дней) 

 

 

 

          с 22.04.2024г. по 24.05.2024г. – промежуточная аттестация 

           

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов  в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ 

 

          1 декада июня 2024г.    – 5-дневные военные полевые сборы для юношей 10-х  кл. в 

соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области. 
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Учебный календарь 

на 2023/2024 учебный год 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь 
П

н 

В

т 

С

р 

Ч

т 

П

т 

С

Б 

В

С 

П

н 

В

т 

С

р 

Ч

т 

П

т 

С

б 

В

с 

П

н 

В

т 

С

р 

Ч

т 

П

т 

С

б 

В

с 

        1 2 3            1     1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 
1

2 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 
1

5 
13 14 15 16 17 18 

1

9 

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 
2

2 
20 21 22 23 24 25 

2

6 

25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 
2

9 
27 28 29 30       

       30 31                  
Декабрь  Январь  Февраль 

П

н 

В

т 

С

р 

Ч

т 

П

т 

С

Б 

В

С 

П

н 

В

т 

С

р 

Ч

т 

П

т 

С

б 

В

с 

П

н 

В

т 

С

р 

Ч

т 

П

т 

С

б 

В

с 

        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 
1

4 
5 6 7 8 9 10 

1

1 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 
2

1 
12 13 14 15 16 17 

1

8 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 
2

8 
19 20 21 22 23 24 

2

5 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31         26 27 28 
 2

9 
      

Март  Апрель  Май 

П

н 

В

т 

С

р 

Ч

т 

П

т 

С

Б 

В

С 

П

н 

В

т 

С

р 

Ч

т 

П

т 

С

б 

В

с 

П

н 

В

т 

С

р 

Ч

т 

П

т 

С

б 

В

с 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 
1

4 
6 7 8 9 10 11 

1

2 

5 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 
2

1 
13 14 15 16 17 18 

1

9 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 
2

8 
20 21 22 23 24 25 

2

6 

25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31     

 

 - учебные дни        - каникулярные дни   - промежуточная 
аттестация 

 
-  выходные и 

праздничные дни 
  

- дополнительные 

каникулы для 1-х кл   
  

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования МБОУ «Средняя школа № 2» 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

    Система условий реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования  базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего   общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «Средняя школа № 2», сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

 

3.3.1 Организационные условия реализации образовательного процесса в школе: 

  

 Права и обязанности участников образовательного процесса, порядок приема, перевода, 

отчисления обучающихся, отношения школы, учащихся и их родителей (иных законных 

представителей) регламентируются Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами МБОУ 

«Средняя школа № 2» 

 Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 Учащиеся 10 – 11 классов обучаются в режиме 6-дневной учебной недели. Уроки 

проводятся в первую смену. Начало занятий в 8.30, окончание - в зависимости от 

расписания уроков.  

 Продолжительность урока – 45 минут.  

 Образовательное учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.  

 Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

учреждением самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и 

регламентируется расписанием занятий.  

 Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии оценивания 

учащихся. Оценивание учеников средней  школы осуществляется по 5-балльной 

системе.  

 Имеются медицинский  и процедурный кабинеты.  

 Для учащихся организовано горячее питание. 

 Охрана здоровья обучающихся осуществляется через организацию лечебно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического режима в соответствии с СанПиН, соблюдение правил пожарной 

безопасности, правил техники безопасности.  

 

1.3.2. Характеристика кадрового потенциала школы и условий его роста и развития 
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В старшей школе работают 16 педагогов (1 совместитель включительно). 

Образовательное учреждение укомплектовано преподавателями согласно штатному 

расписанию полностью. На вакансию вынесены 1 ставка ОБЖ, 1 ставка иностранного языка, 1 

ставка русского языка, 1 ставка математики, 1 ставка учителя начальной школы. 

 

Должнос

ть 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ- 

ников в 

ОУ 

(требует-

ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор  Обеспечивает 

системную 

образовательную  и 

административно–

хозяйственную 

работу ОУ 

1/1  Высшее проф 

образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

соответствует 

Замести-

тель 

руководи-

теля 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

соответствует 
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методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

Учитель 

 

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

14/14 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

соответствует 
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предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Социаль-

ный 

педагог 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

Педагог-

психолог  

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

соответствует 
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предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Препода-

ватель-

организа-

тор ОБЖ 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

соответствует 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответствует 
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формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Старшая 

вожатая 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

      Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

     График аттестации педагогических кадров МБОУ «Средняя школа № 2» на 

квалификационную категорию, реализующих программы среднего  общего образования 

 

Высшая категория – 2 чел. 

Первая категория – 6 чел. 

Нет категории – 1 чел. 

\ 

 

       В школе разработаны перспективные планы переподготовки педагогических кадров и 

повышения квалификации, которые ежегодно реализуются. Систематически отслеживаются 

личностные достижения педагогов. 

№ ФИО учителя Преподаваемый предмет Категория 

2 Гаврилюк Л.С. Математика  Первая 

3 Шитова И.А. Физика, астрономия Первая 

4 Трищенкова Н.Г. Информатика  Первая 

5 Федоренкова А.Ю. История, обществознание Первая  

6 Шелашская Е.И. Индивидуальный проект Высшая 

7 Соловьёва С.В. Химия, биология Первая  

8 Зубарев И.И. ОБЖ, физическая культура Высшая 

10 Беженарь В.Н. Русский язык, литература Первая 

11 Винакурова П.А. Иностранный язык (английский) нет 



102 

 

 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

      Сложилась система обобщения и распространения передового педагогического опыта (на 

муниципальном и региональном уровне), дающая учителю возможность реализовать себя.  

      Формы распространения опыта разнообразны: семинары, открытые уроки, «круглые столы» 

по обмену опытом работы, творческие отчёты, презентации, выставки педагогических 

достижений. 

В школе трудится стабильный и квалифицированный педагогический коллектив, 

способный удовлетворить социальный заказ государства, общества и индивидуальные 

образовательные потребности самих обучающихся.  

С целью роста и совершенствование педагогического мастерства учителя в школе 

создана система методического сопровождения реализации образовательного процесса, которая 

включает в себя методическую службу и мероприятия, организованные различными 

структурами методической службы. Методическое обеспечение образовательного процесса 

носит непрерывный характер, включает различные формы и содержание деятельности. На 

практике реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого члена 

коллектива.   

Организация методической работы 

Одним из условий готовности школы к реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

программы.   

    Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 

     Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в которой 

учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической направленностью, умением 

создавать и обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую среду, владеть 

разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и поддержании 

индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное отношение к ученику 

Структура методической службы предполагает работу учителей в школьных методических 

объединениях, координация деятельности которых осуществляется администрацией школы и 

регламентируется соответствующими локальными нормативными актами (Положение о 

методическом объединении)  

Школьные методические объединения непрерывно обеспечивают планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на совершенствование содержания 

образования и включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности.  

В образовательном учреждении функционирует 5 методических объединения: учителей 

естественно-научного цикла, учителей филологического цикла, учителей математики, 

информатики, физики и технологии, учителей  начальной школы и классных руководителей.  
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  Все методические объединения имеют годовые планы работы, папку с материалами своей 

работы. Каждое методическое объединение работает над методическими темами, которые 

связаны с разработкой индивидуальной методики преподавания того или иного предмета, с 

освоением инновационной педагогической практики.  

Педагогический коллектив работает над единой методической темой: «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения». 

По результатам исследования, проводимого методической службой школы, выявлена 

большая группа педагогов, активно использующих новые технологии обучения 

(инновационные приемы, методы). Это обеспечивает мотивацию учащихся к процессу 

обучения, развитие их познавательных и творческих способностей, стабильно высокое качество 

образования и высокую конкурентоспособность выпускников школы. 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса включает в себя: 

 

1. Диагностическое направление  

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Посещение уроков, 

собеседование, организация 

семинаров, круглых столов с 

целью оказания методической 

помощи.  

В течение года  

 

Зам. директора по УР  

 

2 Собеседование с учителями-

предметниками с целью 

выявления одаренных 

обучающихся.  

Сентябрь Зам. директора по УР и 

по ВР 

 

3 Диагностика уровня обученности:  

- мониторинг обученности  по 

русскому языку и математике в 

10-11кл.  

В течение года  

 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники  

4 Формирование информационных 

и коммуникативных компетенций 

выпускников школы при 

подготовке к итоговой аттестации 

Январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5  Организация  

профориентационной 

 работы в 10-11 классах  

В течение года Зам. директора по УР и 

ВР, социальный 

педагог, учителя 

2. Область содержания образования 

1 Совершенствование структуры и 

коррекция содержания рабочих 

программ. Адаптация рабочих 

программ по предметам к КИМам 

ЕГЭ 

Август, сентябрь Зам. директора по УР, 

руководители МО  

 

 

2 Анализ выполнения учителями-

предметниками рабочих 

программ.  

По четвертям Зам. директора по УР  

 

 

3 Подготовка к государственной 

итоговой аттестации учащихся 

11-го класса. Использование 

рекомендаций «Методических 

писем МО РФ по преподаванию 

В течение года  

 

Зам. директора по УР 
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предметов с учетом результатов 

ЕГЭ».  

4 Итоги работы учителей над 

темами по самообразованию.  

Март Руководители МО 

5 Подготовка и рассмотрение 

материалов к проведению 

промежуточной аттестации 

обучающихся 10-го класса. 

Март-апрель Зам. директора по УР 

3. Повышение квалификации учителей  

1 Собеседование с учителями, 

подавшими заявление на 

аттестацию.  

В течение года Зам. директора по УР  

2 Изучение нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей порядок 

проведения аттестации 

педагогических кадров.  

Сентябрь Зам. директора по УР  

 

 

3 Обобщение опыта работы 

учителей в ходе подготовки к 

аттестации.  

В соответствии с 

графиком аттестации 

Зам. директора по УР  

4. Информационное направление  

1 Составление базы данных о 

педагогическом коллективе.  

Сентябрь Зам. директора по УР  

2 Обновление тематических 

подборок методической 

литературы.  

В течение года  

 

Зам. директора по УВ, 

ВР 

5. Организационно-методическое направление  

1 Организация проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады.  

Участие в муниципальном этапе.  

Октябрь-  

ноябрь  

Зам. директора по УР  

2 Проведение заседаний 

методических объединений.  

По плану  

 

Зам. директора по УР, 

ВР 

3 Оказание практической помощи 

руководителям МО. 

В течение года  

 

Зам. директора по УР  

 

3.3.3Финансовые условия реализации образовательного процесса в школе 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осуществляется на 

основе принципа нормативного подушевого финансирования. Расходование бюджета 

предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебно-

методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию, 

затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Для повышения 

качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства в виде спонсорской помощи и 
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добровольных пожертвований. Данные финансовые условия должны обеспечить необходимое 

качество реализации образовательной программы и эффективно стимулировать его повышение. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

Материально-технические условия реализации образовательной программы должны 

отвечать характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся,  обеспечивать реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей, обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др. 

Материально-техническая база МБОУ «Средняя школа № 2» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество Общая площадь 

Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном 

процессе 

19 1011,18 кв.м 

№1 кабинет начальных классов 1 45,92кв.м. 

№2 кабинет начальных классов 1 44 кв.м. 

№6 кабинет начальных классов 1 47,60кв.м. 

№ 7 1 32,08 кв.м. 

№9 кабинет начальных классов 1 44 кв.м. 

№10  1 32кв.м. 

№12 кабинет начальных классов 1 45,90кв.м. 

№13 кабинет начальных классов 1 50,0кв.м. 

№15  1 48,70кв.м. 

№16  1 42,63кв.м. 

№17 1 43,36кв.м. 

№18 1               48,40 кв.м. 

№ 20 кабинет биологии 1              45,60 кв.м. 

№ 21кабинет информатики 1              45 кв.м. 

№ 22                    1 48,60кв.м. 

№ 23 кабинет физики 1 47,60кв.м. 

№ 24 кабинет химии 1 45,92 кв.м. 

 №26 кабинет начальных классов 1 50,0кв.м. 

№27 1 50,0кв.м. 

Лаборатория 1 43,20кв.м.  

Спортивный зал 1  195,3кв.м. 

 

Компьютерное обеспечение 
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Кабинет 

Количест-

во 

компьюте-

ров и 

ноутбуков 

Использу-

ются в 

учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов 

на компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся 

в локальной 

сети ОУ 

Информатики  14 14 имеется 14 14 

Кабинет 

директора 

2 - имеется 2 2 

Приёмная 1 - имеется 1 1 

Кабинет 

заместителей 

директора  

2 - имеется 2 2 

Кабинет 

биологии 

1 1 имеется 1 1 

Классная 

комната 

15 15 имеется 15 15 

Кабинет 

педагога-

психолога 

1 - имеется 0 0 

Кабинет 

социального 

педагога 

1 - имеется - - 

Библиотека 1 1 имеется 1 1 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

хозяйственно

й работе 

- - имеется - - 

Всего 22 17  13 13 

 

В школе имеется библиотека. К услугам читателей компьютер с выходом в Интернет, принтер. 

Фонд учебной литературы – 3450 экз. 

Фонд художественной литературы – 2527 экз. 

Фонд справочной литературы – 62 экз. 

Объекты обеспечения учебного процесса: 

-в отдельном здании расположен буфет и обеденный зал на 100 посадочных мест, организовано 

горячее питание и работа буфета; 

-для сохранения здоровья и профилактики заболеваний на базе образовательного учреждения 

функционирует лицензированный медицинский кабинет (общая площадь 16 кв.м). 

Имеются следующие виды благоустройства:  водопровод, центральное отопление, септик. 

     В школе создана надлежащая  система безопасности образовательного  процесса: 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 система речевого оповещения людей о пожаре; 

 кнопка тревожной сигнализации с выводом на пункт централизованной охраны; 

 ограждение территории по всему периметру; 

 камеры видеонаблюдения. 

 металлодетектор на входе 

В связи с отсутствием материально-технической базы темы по физической культуре  

«Упражнения на гимнастическом бревне», «Упражнения на перекладине», «Упражнения на 

брусьях», «Атлетическая гимнастика», «Аэробика», «Ритмическая гимнастика», «Ритмическая 



107 

 

 

 

 

гимнастика с элементами хореографии», «Плавание», «Атлетическое единоборство», 

«Гандбол», а также тема по технологии «Кулинария» изучаются теоретически. 

 

 

 

3.4 Мониторинг реализации образовательной программы среднего  общего 

образования  

 

3.4.1 Организация управленческой деятельности школы 

1) Заседания Педагогического совета (по графику)  

2) Совещания при директоре (по графику)  

3) Заседания методических объединений  (не реже 1 раза в четверть)  

4) Заседание Совета родителей (законных представителей) обучающихся  (не реже 1 раза в 

полугодие)  

5) Заседание Совета обучающихся(не реже 1 раза в полугодие)  

6) Проведение общешкольных родительских конференций (2 раза в год) 

3.4.2 Цели и задачи организации мониторинга 

В школе действует система показателей (измерителей) реализации образовательной программы.  

Цель: отслеживание результативности образовательного процесса, управление им. 

 А именно:  

1) эффективность реализации образовательной программы;  

2) определение достижения уровня заявленных целей и задач образовательной программы.  

Основные задачи:  

• непрерывное отслеживание состояния образовательного процесса;  

• анализ реальных учебных возможностей обучающихся (уровень обученности, качество 

знаний, средний балл, успешность);  

• качество преподавания.  

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:  

• достигнута ли цель образовательного процесса;  

• существует ли положительная динамика в развитии учащихся;  

• имеются ли предпосылки для совершенствования работы педагогов;  

• соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося.  

Система показателей (измерителей) включает:  

1. Текущая успеваемость учащихся.  

2. Проверочные, контрольные работы.  

3. Срезовые (диагностические) работы.  

4. Промежуточная аттестация учащихся.  

5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов.  

Мониторинг включает в себя диагностические методы, тесты, психолого-педагогические 

методики изучения уровня психического развития, диагностические контрольные работы. 

 

3.4.3 Система мониторинга в школе 

 

Параметры  

 

Критерии  

 

Способы 

диагностики  

 

Периодичность 

контроля  

 

1. Уровень 

обученности:  

по предметам 

общего 

развития  

Владение знаниями о науке как 

части общечеловеческой 

культуры;  

владение базовыми знаниями в 

соответствии с государственным 

Срезы, контрольные 

работы, тесты;  

наблюдение;  

государственная 

(итоговая) аттестация 

По полугодиям  

В течение года  

Май-июнь  
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образовательным стандартом;  

владение знаниями о человеке, 

природе, обществе;  

владение методами и приемами 

самопознания и самооценки;  

владение иностранным языком, 

осознание значения языковой 

культуры как части 

общечеловеческой культуры;  

владение знаниями мировой и 

отечественной культуры, 

осознание их взаимосвязи;  

владение компьютерной 

грамотностью  

учащихся 

2.Познаватель-

ная 

направленность 

личности  

 

Сформированность 

познавательного интереса;  

сформированность устойчивого 

интереса к учебным предметам;  

сформированность 

профессиональной 

направленности на основе 

углубления и расширения 

знаний за счет изучения 

элективных учебных предметов.  

Анализ продолжения 

обучения 

выпускников;  

анкетирование.  

По полугодиям  

 

3. Развитие 

способностей 

учащихся  

 

Развитие психических 

процессов: внимания, 

логического мышления, темпа и 

точности работы;  

развитие интеллектуальной 

сферы, сформированность 

потребности в 

интеллектуальной деятельности 

 

Анализ итогов 

олимпиад, 

результатов 

исследовательской 

деятельности и 

творческих заданий, 

конкурсов;  

По полугодиям  

 

4. Реализация 

воспитательног

о потенциала 

личности  

 

Уровень комфортности и 

удовлетворенности 

обучающихся; уровень развития 

самоуправления; 

внешняя и внутренняя культура 

поведения;  

уровень самооценки личности;  

открытость к общению, 

коммуникабельность;  

социализированность ; 

 уровень удовлетворенности 

родителей 

Изучение  

социализированности 

личности учащегося, 

 уровня развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе. 

Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью. 

Уровень 

воспитанности. 

Удовлетворенность 

родителей работой 

школы. 

В теч. года  

Начало года 

На предв.  и 

заключ. этапах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец года 
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Один раз в   

год 

5. Показатели 

здоровья  

 

Сохранность здоровья;  

уровень работоспособности;  

уровень тревожности.  

Анализ данных по 

состоянию здоровья 

детей и тенденций по 

изменению: оценка 

работоспособности 

(визуальное 

наблюдение); оценка 

физической 

подготовленности по 

результатам сдачи 

нормативов 

физической 

культуры.  

В течение года  

 

 

3.4.4 ВШК 

Система ВШК школы, являясь составной частью мониторинга учебно-воспитательного 

процесса, имеет достаточно сложную структуру. Система ВШК представлена в таблице. 

Организация внутришкольного контроля образовательного процесса 

Цель: Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям государственного стандарта образования и целевым установкам настоящей 

программы среднего (общего) образования с выходом на причинно- следственные связи, 

позволяющие сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

Задачи:  

1. Диагностировать состояние образовательного процесса.  

2. Выявлять и исправлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта 

образования) в работе педагогического и ученического коллектива, отдельных педагогов и 

обучающихся.  

3. Создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель - 

ученик, руководитель – ученик, руководитель – учитель.  

 

 

№  

п/п  

Содержание контроля  
 

Сроки  
 

Ответст-

венные 

Выход  
 

 

I. Тематический контроль  

 

1 Планирование работы МО 

на основе анализа 

результатов за прошедший 

год с учетом рекомендаций.  

Август  

 

Зам. директора  

по УР 

Планы ШМО 

 

2 Проверка рабочих 

программ, календарно-

тематического 

планирования. 

 

Август Зам. директора  

по УР 

Протоколы ШМО и 

педсовета 

 

3 Составление списков 

аттестующихся учителей в 

учебном году.  

В течение 

года 

 

Зам. директора  

по УР 

График аттестации 
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4 Изучение состояния 

курсовой переподготовки 

учителей, составление 

заявки на курсовую 

переподготовку 

педагогических работников 

в учебном году.  

В течение 

года 

 

Зам. директора  

по УР 

Сведения о курсовой 

переподготовке 

5 Входной контроль знаний в 

10 классе 

Сентябрь  

 

Зам. директора  

по УР 

Справка 

6 Результативность 

проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады по предметам.  

Октябрь Зам. директора  

по УВР 

Справка, совещание 

при директоре 

6 Подготовка учащихся 11 

класса к итоговой 

аттестации 

Октябрь  

 

Кл.руководитель Предварительный 

список уч-ся для сдачи 

экзаменов по выбору 

7 Диагностические работы в 

11 классе по русскому языку 

и математике 

Декабрь  Зам. директора  

по УР, учителя-

предметники 

Анализ выполненных 

работ 

8 Проведение тренировочных 

работ по системе 

«СтатГрад» в 11 классе 

Декабрь  Учителя-

предметники 

Собеседование по 

результатам 

9 Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке к 

итоговой аттестации 

Январь Зам. директора  

по УР, кл. 

руководитель 11 

класса 

Заседание педсовета 

10 Проверка выполнения 

учебных программ по 

предметам учебного плана, 

выполнение их 

практической части. 

Январь, 

май 

 

Зам. директора  

по УР. 

Справка 

11 Организация повторения 

изученного материала. 

Готовность школы к 

проведению 

государственной 

аттестации. Контроль за 

выполнением нормативных 

документов. Анализ 

посещаемости  

Февраль-

май 

Зам. директора 

по УР 

Справки 

 

11 Разработка и утверждение 

материалов промежуточной 

аттестации 

Март-

апрель 

Зам. директора  

по УР, рук. МО 

Заседания МО 

12 Результативность и 

своевременность работы 

учителей-предметников с 

классным электронным 

журналом 

Январь, 

июнь 

Администрация Совещание при 

директоре  

 

13 Проведение промежуточной Апрель- Зам. директора  Справки, совещание 



111 

 

 

 

 

аттестации обучающихся  май 

 

по УР при директоре 

 

 
 

3.5 Управление реализацией программы 

 

     Корректировка Программы осуществляется рабочей группой, отслеживающей результаты 

выполнения Программы по направлениям с различной периодичностью:  

 Мониторинг результатов учебного процесса – один раз в полугодие;  

 Мониторинг здоровья обучающихся – один раз в год;  

 Мониторинг результатов воспитательного процесса - в течение года; 

 Мониторинг эффективности реализации Программы – в соответствии с выделенными 

критериями;  

 Контроль за целевым использованием финансовых средств, за расстановкой кадров – 

один раз в год.  

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией школы и 

Педагогическим советом. 

 

3.6. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 

 Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

 Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

 Портрет выпускника школы 

Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным человеком, 

владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и социализации, 

позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики социально-

экономических изменений, присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 

 конструктивный интеллект; 

 принятие знания как ценности; 

 способность к непрерывному образованию;  

 овладение знаниями на надпредметном уровне;  

 языковая культура  

 критическое мышление 

 креативность  

 умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпускника: 

 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

 способность включаться в социально-значимую деятельность; 

 ориентироваться на общественную значимость труда; 

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

 профессиональное самоопределение и мобильность 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности 

выпускника: 

 гражданственность и патриотизм; 

 осознание себя членом общества; 

 социальная ответственность; 

 социальная адаптация, социальный оптимизм, 

 безопасное социальное поведение; 
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 компетентность в решении проблем; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса; 

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 духовно-эстетическая культура;  

 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 

общественная ценность, семья как ценность; 

 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с нравственными 

ценностями общества; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

На основании выше изложенного школа может: 

 Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  Государственного 

стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную, 

так и во внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 

 Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 

сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 

т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

 Повысить качество образования обучающихся. 

 Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, 

родителей в ходе реализации данных блоков содержания. 

 Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса. 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 
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